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1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1. Нормативно-правовая и документальная основа АОП. 
      Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития (далее – АООП ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
    АООП ЗПР    разработана  в соответствии с требованиями,  предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП   и на основании:  

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

-  Федерального государственного  образовательного стандарта (далее  -  Стандарт) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья)»;  

-  Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся   с задержкой психического развития,  одобреной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования»;   

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г.Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-14 эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег.№19993; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основныс 

общеобразовательным программам для  обучающихся с ограничеными возможностями 

здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от  10.07.2015 г. №26; 

- Федерального перечня  учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в бщеобразовательных 

учреждениях, на текущий учебный год.   

- Приказа Минобрнауки РФ "Об утверждении  федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений" от 04.10.2010  № 986;  

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6  

октября 2010 г., регистрационный № 18638; 

- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32  «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»;  

- Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

-  Устава  МКОУ «Востровская СШ».  

1.1.2.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО. 

В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметнопрактической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
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деятельностногоподхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

 

1.1.3.Цели и задачи реализации АООП ООО 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Цель АООП ООО:  

     Создание в  МКОУ «Востровская СШ»  гуманной адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития   с целью социально – персональной реабилитации их и 

последующей  интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
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сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

1.1.4.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

 

1.1.5.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

          Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

         Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
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• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

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

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

1.1.6.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки АООП ООО положены следующие принципы: Принцип 

педагогического оптимизма. Этот принцип основывается на современном 

гуманистическом мировоззрении, признающем право каждого человека 

независимо от его особенностей и ограниченных возможностей жизнедеятельности 

быть включенным в образовательную деятельность. 

Принцип педагогического оптимизма предполагает иной взгляд на 

обучающегося с особыми образовательными потребностями. Это благополучно 

развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, 

если оно может обеспечить для этого необходимые условия. 

Принцип ранней педагогической помощи. Одним из ключевых условий 

успешной коррекционно-педагогической помощи является обеспечение раннего 

выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для определения 

его особых образовательных потребностей. Данный принцип предусматривает 

максимальное сокращение разрыва между моментом выявления первичного 

нарушения в развитии обучающегося и началом целенаправленной коррекционно-

педагогической помощи, расширяя временные границы предоставления 

специальных образовательных услуг с первых месяцев и на протяжении всей его 

жизни. 

В развитии ребенка существуют так называемые сензитивные периоды, т.е. 

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 
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психических процессов. Если по каким-либо причинам в этот период не 

сформировалась предполагаемая структура (отсутствовала адекватная 

окружающая среда или особенности индивидуального развития ребенка не 

способствовали этому), то по его окончании в дальнейшем потребуется много 

специальных усилий для того, чтобы ее сформировать. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Этот принцип предполагает опору на здоровые силы обучающегося, построение 

образовательной деятельности с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития. Коррекционная работа, направленная на исправление или ослабление 

недостатков психофизического развития, создает дополнительные возможности 

для процесса компенсации утраченных или неполноценных функций или систем 

организма. Образование и развитие обучающегося с ограниченными 

возможностями строится в соответствии с его специфическими природными 

возможностями и на их основе. 

Принцип социально-адаптирующей направленности 

образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательной деятельности не как самоцель, а как 

средство обеспечения обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

максимально возможной для него самостоятельности и независимости в 

социальной жизни. 

Социально-адаптирующая направленность образования позволяет 

преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать 

различные структуры социальной компетентности и психологическую 

подготовленность к жизни в социокультурной среде, помочь найти ту социальную 

нишу, в которой недостаток развития и ограничение возможностей максимально 

компенсировались бы, позволяя вести независимый социально достойный человека 

образ жизни. 

Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

специального образования. Свои специфические проблемы в развитии речи, 

мышления, коммуникации существуют у всех категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями, поэтому важнейшей общей для них 

образовательной потребностью является потребность в коррекционно-

педагогической помощи по развитию речи, мышления и общения. Это 

необходимое условие реализации образования обучающихся с ЗПР и их успешной 

социокультурной адаптации. 

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Деятельностный принцип опирается на существующее в психологии понятие 

«ведущая деятельность». Предметно-практическая деятельность является 

специфическим средством обеспечения компенсаторного развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, пропедевтики необходимых элементов 

образования и трудовой деятельности. То, чему обычного ребенка можно научить 

на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом. 
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Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

Индивидуальный подход является конкретизацией 

дифференцированного подхода. Он направлен на создание благоприятных 

условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

обучающегося (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

соответственно характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 

сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, 

мотивацию, уровень развития эмоциональноволевой сферы и др.), так и его 

специфические особенности, свойственные обучающимся с данной категорией 

нарушения развития. 

Дифференцированный подход к обучающимися с особыми 

образовательными потребностями в условиях коллективного учебного процесса 

обусловлен наличием вариативных типологических особенностей в рамках одной 

категории нарушений. Педагог организует коррекционно - образовательный 

процесс, исходя из наличия однородных по своим характеристикам микрогрупп, 

через различные для каждой из них содержание и организацию учебно-

коррекционной работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, 

формы и способы контроля и мотивации учения. Деление обучающихся на 

микрогруппы условно и непостоянно: по мере продвижения вперед ообучающиеся 

могут переходить в микрогруппу более высокого уровня. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Особенности развития обучающихся заставляют вносить специфические 

изменения в содержание и способы их учебно-познавательной деятельности. Так, 

нарушения перцептивной деятельности вызывают необходимость перекодировки 

или особого структурирования учебной информации в соответствии с 

познавательными возможностями детей; нарушения мыслительной деятельности 

требуют такой организации обучения, в которой обеспечивается формирование 

конкретной основы умственных действий; потребность в компенсаторных путях и 

механизмах развития требует от педагога выбора возможных направлений 

коррекционно-педагогического воздействия и отбора адекватного содержания и 

средств компенсаторного развития. 

 

 1.2. Планируемые результаты  

освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО    
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
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ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии Оренбургской области и города 

Оренбурга, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
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общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

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

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

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

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

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

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

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной ООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 
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завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

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

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

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

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

индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

1.3.1.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 
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1.3.2.Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки 
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достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

1.3.3. Направления и цели оценочной деятельности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования  в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 
 

1.4.Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
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образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

 Уровень образованности обучающихся с ЗПР 5 - 9 классов определяется: 

 • достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 • развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 • по результатам олимпиад и конкурсов. 

 Формы промежуточной аттестации:  

1. Комплексная контрольная работа.  

2. Итоговая контрольная работа.  

3. Тестирование.  

4. Защита индивидуального/группового проекта    

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся с ЗПР планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения 

обучения на следующем уровне образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3» по пятибалльной системе), отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4» по пятибалльной системе); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5» по пятибалльной системе). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
Уровень достижений, которых ниже базового: 

• пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено оценка «неудовлетворительно» (отметка «2» по 

пятибалльной системе); 

• низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, 

оценка «плохо» (отметка «1» по пятибалльной системе). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа, подтверждающего получение 

общего образования на уровне основного общего образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

Оценка результатов деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся с ЗПР. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
Оценивание знаний обучающихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями: 

 в первых классах – по без отметочной системе, предполагающей критерии 

относительной успешности обучающихся; 

 в 2-9 классах – по пятибалльной системе. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - 

по четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. 

2.3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

обучающихся. 

2.4.Контрольную работу следует проводить по следам выполненных упражнений, закончить 

до конца четверти за 7-10 дней. 

2.5.Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а исходя из 

отметок по тестам, промежуточным контрольным работам с учетом старательности, 

прилежности в учебной деятельности. 

2.6.Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 

опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических 
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заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 

2.7.Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать 

поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе 

освоения нового материала. 

2.8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

2.9. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

2.10. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

2.11. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек 

способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе.  

2.12. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача и везение). 

2.13. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

2.14. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные 

виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, 

отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения 

вследствие этого их мотивированной функции. 

2.15. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала 

работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один 

ученик проверяет обе работы. 

3. Отчётность по текущему контролю 

3.1.Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный журнал. 

3.2. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по результатам 

текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике, в случае необходимости 

сообщаются дополнительно по телефону. 

3.3. Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в классном журнале 

по окончании каждой учебной четверти. 

3.4.В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые заносятся в 

сводную ведомость результатов обучения в классном журнале. 

3.5. В случае не усвоения учащимся программного материала по предмету информировать 

родителей (законных представителей) письменным уведомлением  

3.6.Правильность ведения текущего контроля успеваемости обучающихся отслеживают 

заместители директора по учебной-воспитательной и коррекционной работе. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования в МКОУ «Востровская СШ» (далее —программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

2.1. 1.Ценностные ориентиры основного общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 
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• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

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

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык»,«История России. Всеобщая история», 

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

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

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня.                           

 2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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          Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
          Учебный предмет «Литература»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

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. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы выполняют 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих предметов 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
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образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 
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развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

 

2.1.4.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 
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Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

2.1.5.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

 Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид  

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике. 

Результаты работы 
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ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Диагностическ

ая работа, 

тестовая 

диагностичес 

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Представляет  собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного действия 

4. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

не менее 2 

раз в год  

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Задания  разного уровня 

сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 

уровням. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы 

6. Предъявление/

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку. 

Ученическое 

портфолио 

 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению 

качества образования для каждого ребёнка. 

Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно классным руководителем до 15 мая 

учебного года и сдаются для составления сводной таблицы по школе. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 
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          В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников (отражены в рабочих программах – Приложение к ООП 

ООО).  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

         Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

         В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов. 

Предметная область «Русский язык и литература» (УМК Русский язык .  5—9 

классы: рабочая программа /    М. М. Разумовская, С.  И.  Львова, В.  И.  

Капинос и др. — М.:  Дрофа, 2019.) 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

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; 
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 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, 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: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; 

1) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

2) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

3) освоение базовых основ лингвистики; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

6) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(5 класс) 

 

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. 
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2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и  монолога. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
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 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. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

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. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог ударение. 

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

3. 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. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
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культурой. 

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 СМС-сообщениях. 

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. 

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

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. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари 

грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

 Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление 

прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 
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Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный 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 Язык и 

культура 

 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(5 класс) 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Количество часов 

1. О языке и речи 4 ч. 

2. Закрепление и углубление изученного в 

начальных классах 

35 ч. 

3. Систематический курс русского языка 127ч. 

Фонетика. Орфоэпия. 7 ч. 

Лексика .Словообразование. Правописание. 

Стили речи. 

29 ч. 

Синтаксис и пунктуация. Типы речи. 34 ч. 

Морфология. Правописание. 57ч. 

4 Повторение изученного 4ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

(6 класс) 

Общие сведения о языке (2 часа) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке.  Литературные нормы. 
 
Речь. Речевое общение. Текст (35 часов) 

Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях 

языка.  Расширение представления о языковых средствах, характерных для  

изученных стилей речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и  последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — место-имение, видовременная 

соотнесённость глагольных форм. Текстовая роль повтора: нормативный 

повтор как  средство связи предложений, как  стилистический приём, 

повышающий выра-зительность речи, и  повтор-недочёт. 

Стили речи: научный и  официально-деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для  научного 
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стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 

научных по-нятий), структура и  языковые средства выражения дефиниций. 

Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для  делового стиля  

композиционные формы (жанры): инструкция, объявление, заявление, расписка. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и  изо-бразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы 

выражения «данного» и  «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

Описание к ак  тип речи. Описание внешности человека. Описание 

помещения. 
 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  Правописание (30 часов) 

Орфография: употребление прописных букв; букв ъ и  ь; орфограммы корня; 

правописание суффиксов и  окончаний слов; слитное и  раздельное написание 

не со словами разных частей речи. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и  после слов автора; тире и  

двоето-чие в предложениях с однородными членами и  обобщающим словом; 

тире между подлежащим и  сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты:  А . Х .  Востоков .  
 
Лексикология и фразеология (10 часов) 

Лексика  русского языка  с точки зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова; диалектизмы, термины и  профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Лексика  русского языка  с точки зрения её происхождения: исконно русские 

слова, заимствованные слова. 
 
Лексика  русского языка  с точки зрения её активного и  пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексика  русского языка  с точки зрения стилистической окраски.  

Стилистические пласты лексики:  высокий, нейтральный, сниженный. 

Фразеологизмы (повторение). Пословицы и  поговорки.  

Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

общения. Оценка своей и  чужой речи с точки зрения точного, уместного и  

выразительного словоупотребления. Работа со словарями различных видов. 
 
Морфология (3 часа) 

Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение 

слова. 
 
Имя существительное (14 часов) 

Имя существительное как  часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и  синтаксические свойства имени существительного 

(повторение). 

Словообразование имён существительных. Основные способы образования 

имён существительных: приставочный, суффиксальный, приставочно-
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суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и  сложение с 

одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 

определение их  родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. 

Правильное употребление в речи имён существительных. 

Наблюдение за  употреблением имён  существительных  в  художественной 

речи. 

Выдающиеся лингвисты:  Л . В . Щерба. 
 
Имя прилагательное (17 часов) 

Имя прилагательное как  часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и  синтаксические свойства имени прилагательного 

(повторение). 

Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования имён 

прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов. Типичные словообразовательные модели имён 

прилагательных. 
 
Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и  предложении. 

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения прилагательных (повторение). Правописание прилагательных 

(повторение). 
 
Имя числительное (13 часов) 

Имя числительное как  часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и  

составные; их  правописание. 

Разряды числительных по значению: числительные количественные, 

порядковые, собирательные, дробные; их  значение, особенности склонения и  

правописания. 

Словообразование числительных. 

Синтаксическая роль числительных в словосочетании и  предложении. 

Имя числительное в научных текстах и  деловой речи.  

Культура речи. Нормы употребления числительных в устной 

речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имён числительных. 

Употребление ь в именах числительных. 
 
Местоимение (25 часов) 

Местоимение как  часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, 

относительные, отрицательные, неопределённые, указательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические 
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свойства местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии 

с требованиями русского речевого этикета. 

Правильное употребление местоимений 3-го лица  в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности). 
 
Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав 

местоимения (взять себя в  руки, перейти на  «ты» и  т. п.). 

Правописание местоимений с не и  ни .  

Слитное, раздельное и  дефисное написание местоимений. Употребление 

местоимений для  связи предложений в тексте. Выдающиеся лингвисты:  А . А . 

Шахматов .  
 
Глагол (17 часов) 

Общее грамматическое значение, морфологические и  синтаксические свойства 

глагола (повторение). 

Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: 

приставочный, приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные 

словообразовательные модели глагола. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и  предложении. Роль глагола в 

тексте. 

 Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов (повторение). 

Правописание глаголов (повторение). 
 
Наречие (32 часа) 

Наречие к ак  часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Разряды наречий по значению: образа и  способа действия, меры и  степени, 

места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). 

Образование сравнительной и  превосходной степени. 

Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: 

суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный. 

Синтаксическая роль наречий в словосочетании и  предложении. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и  анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. Нормы употребления наречий с 

учётом точного лексического значения, лексической сочетаемости, 

стилистической окраски. Использование местоименных наречий как  средства 

связи предложений в тексте. 
 
Правописание не и  ни  в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и  а на конце 

наречий; ь после шипящих  на конце наречий; употребление дефиса, н  и  нн  в 

наречиях; слитное и  раздельное написание наречных слов. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для  получения необходи-мой справки. 

Выдающиеся лингвисты:  А . Н .  Гвоздев. 
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Слова категории состояния в системе частей речи (2 часа) Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и  синтаксическая роль слов категории состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

 
РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ (10 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(6 класс) 

 

Раздел/Тема Количество 

часов  

О языке 2ч.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

Речь 

35ч. 

Правописание 30ч. 

Лексикология и фразеология 10ч. 

Морфология.  3ч. 

Имя существительное (на основе изученного в 5 классе) 

 

14ч. 

Имя прилагательное (на основе изученного в 5 классе) 17ч. 

Имя числительное 

 

13ч. 

Местоимение (продолжение) 25ч. 

Глагол (на основе изученного в 5 классе) 

 

17ч. 

Наречие. Слова категории состояния 32ч. 

Резервные уроки 10 ч.  

 

Содержание курса  

(7 класс) 

О ЯЗЫКЕ. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

РЕЧЬ. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, хар-ных для разных типов и стилей речи. Т е к с т. Прямой и обратный 

(экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — 

наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, 

же. С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧЬ 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. Звуковая сторона речи: звуки речи, 

словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Наречие. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное 

и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в 

художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: 

А.Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог. Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

Союз. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи 

членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное 

произношение союзов. 

Частица. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц 

не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление 

частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение 

частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. Семантико-грамматический анализ 

внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) 

— стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: 

Г.О.Винокур. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(7 класс) 

Раздел/Тема Количество часов  

О языке и речи  1 

Повторение изученного в 5 – 6 классах  12 

Повторение. Правописание: орфография и пунктуация; 

Лексика и фразеология; 

Речь. Публицистический стиль  

23 

2 

5 
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Наречие. Речь  41 

Служебные части речи. Предлог  10 

Союз  12 

Частица  11 

Междометия и звукоподражательные слова  6 

Речь  8 

Обобщающее повторение  5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(8 класс) 

Речь и речевое общение 

3. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

4. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и  монолога. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Речевая деятельность 

3. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
4. 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 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. 

Текст 

3. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

4. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

3. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

4. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Общие сведения о языке 
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1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

 

Фонетика и орфоэпия 

4. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог ударение. 

5. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

6. 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. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 

3. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 

4. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

4. 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. 

5. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

6. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

3. 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. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

4. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

3. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари 

грамматических трудностей. 

4. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Синтаксис 

3. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

4. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

. Правописание: орфография и пунктуация 

3. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление 

прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

4. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный 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 Язык и 

культура 

3. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

4. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (8 класс) 

Название разделов Количество часов  

Язык и речь 18 

Повторение пройденного в 5-7 классах 7 

Словосочетание 3 

Простое предложение 4 

Главные члены предложения 4 

Второстепенные члены предложения 6 

Простые односоставные предложения 9 

Неполные предложения 3 

Однородные члены предложения 12 

Обособленные члены предложения 16 

Обращения. Вводные слова и междометия 10 

Прямая и косвенная речь 8 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(9 класс) 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
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Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык    

художественного произведения. 

Жанр ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами.     

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся 

лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых 

и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 
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Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение 

сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с 

разными видами связи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(9 класс) 

Название разделов Количество часов 

Введение.  

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение  

Сложноподчиненное предложение  

Бессоюзное сложное предложение  

Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  

Резерв   

Предметная область «Русский язык и литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс (Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной-М.: Просвещение 2019) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные:  
  - умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной  речи; 

   - любовь и уважение к Отечеству,  его языку, культуре; 

   - устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

  - осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России, 

общенационального и общемирового культурного наследия; 

   - ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

  - эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира; 

  - потребность в самовыражении через слово; 

  - устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Регулятивные: 

 - самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;    

 - анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

 - самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 - самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 - самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Познавательные: 

- учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную    и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- самостоятельно извлекать информацию, представленную в разных формах; 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- самостоятельно перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

Коммуникативные  

- самостоятельно учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь самостоятельно формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной  деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром при  непосредственной методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание (при методической 

поддержке учителя); 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммун-х задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- самостоятельно высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-  задавать вопросы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

Введение. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 
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Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

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

Нравоучительный и философский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

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

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

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

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

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

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

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

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

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

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

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

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 
Из литературы XIX века. Русские басни. 

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

века). 

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

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

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

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада 

(начальное представление). 

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

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

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

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

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

пушкинского произведения. 

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

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

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 
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и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 
рифмовки. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Алексей Васильевич Кольцов. Краткий рассказ о поэте. «Что ты спишь, мужичок?..» - 

призыв к некогда зажиточному, но обедневшему крестьянину перебороть свою несчастливую 

долю и трудом вновь вернуть себе достаток и прежнее достоинство. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. 

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

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

лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народ, лучшую его судьбу. 

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

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

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

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

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

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

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

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

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

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

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 



51 

 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

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

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

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие 

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

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

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

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 
пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
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«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

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

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

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

Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

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

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(5 класс) 

 

Наименование разделов / тем Количество часов 

Введение. Книга в жизни человека. 1 

Устное народное творчество. 10 

Древнерусская литература. 2 

Литература 18 века 2 

Литература 19 века. 41 

Из русской литературы 20 века 29 

Из зарубежной  литературы. 15 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(6 класс) 

1. Введение. 1 час. 

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

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

2. Устное народное творчество. 4 ч. 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

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

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

3. Из древнерусская литературы. 1 ч. 
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«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись. 

 

4. Из литературы XVIII века. 1ч. 

Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Краткий рассказ о баснописце. «Муха»: 

противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Развитие понятий об аллегории и морали. Особенности литературного языка 

XVIII столетия. Басня в актёрском исполнении 

 

5.  Из литературы XIX века. 50 ч. 

Александр Сергеевич Пушкин.  
Краткий рассказ о писателе. «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. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышнякрестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

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

композиции повести.  «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровскийстарший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

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

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция, роман, сюжет (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). Двусложные размеры стиха.  

Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство одиночества 

и тоски, любовь поэтаизгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «Утес», «Три пальмы» Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев . 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект.  

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

Федор Иванович Тютчев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

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

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 
Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
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воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

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

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. 
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ   

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалогспор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении.  

Теория литературы. Трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 3 ч 
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над омутом 

лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

 

6. Из русской литературы XX век. 26 ч. 

Александр Иванович Куприн 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Николай Степанович Гумилев.  

Стихотворение «Жираф» 

Сергей Александрович Есенин.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Стихотворения «Я покинул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...». 

Теория литературы. Элементы интонации. 

Александр Степанович Грин.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 
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Андрей Платонович Платонов. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 
 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 

за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изображение быта 

и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин.  

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Василий Макарович Шукшин. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Критики». Особенности 

шукшинских героев — правдоискателей, праведников. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер. 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека..  

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XX века.  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 

в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

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. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  

 

7. Из литературы народов России. 2 ч. 

Габдулла Тукай. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь 

к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  традициям 

своего народа. Книга в жизни человек. Книга «Отрада из отрад, путеводная звезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев. 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний 

и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт 

— вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

8.  Из зарубежной литературы. 17 ч.  

Мифы Древней Греции. 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот. 
«Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель  де Сервантес Сааведра.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантесароманиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь 

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Антуан де СентЭкзюпери. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская сказка 

и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литературы. 

Притча (начальные представления). 

Джанни Родари. 

«Сиренида» 

Подведение итогов года 

 

Тематическое планирование 

(6 класс) 

 

Раздел/Тема Количество часов 

Введение  1 

Устное народное творчество  4 

Из древнерусской литературы  1 

Из литературы XVIII века  1 

Из литературы XIX века  50 
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Из русской литературы XX века  26 

Из литературы народов России  2 

Из зарубежной литературы  17 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(7 класс) 

Введение (1 час) 

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу 

Устное народное творчество (6 часов) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного 

чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен 

(Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

Из древнерусской литературы (2 часа)  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
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«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  Теория литературы. Летопись (развитие пред -

ставлений). 

Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  Теория 

литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века (27 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое 

в повести. Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. Теория 

литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

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 освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести.Особенности 

изображения людей и природы в повести. 
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача».  Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие 

понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

     Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда 

и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...».  «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. Теория литературы. 

Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория 

литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

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 харак-

теристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!»     Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 
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В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века (24 часа) 

 

       Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

 «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Теория литературы. Понятие о теме и идее 

произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром  Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Теория литературы. 

Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления) 

 Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова 

(для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной лирики. Теория литературы. Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория 

литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

 Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 
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городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

    «Тихая моя Родина». 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 жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. 

Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. Теория литературы. 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 

писателяПесни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский.   «Доченьки»;   И. 

Гофф.   «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические 

размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России (1 час) 

 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине».  Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы (6 часов) 

 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку 

(хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 

Итоги года 

  

Тематическое планирование 

(7 класс) 

Тема раздела Количество часов  

Устное народное творчество 6 

Из древнерусской литературы  2 

Из русской литературы XVIII века  2 

Из русской литературы XIX века  27 

Из русской литературы XX века   15 

Из литературы народов России 1 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 (8 класс) 

Введение 

 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 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 тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как 

исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

 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 самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 

суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

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 воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики 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 классицизма в 

драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Из зарубежной литературы 7 
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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 Пугачёва») 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 выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — 

жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова 

— нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и 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 историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

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 истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала 

до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

 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).  
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«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира 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 деталь 

(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 воссоединении дворянства и народа. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

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 зыблется 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 Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя. Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о 

писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

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». Историческая 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 
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фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме 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. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

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 поэта. 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. Реалистическая правда о войне в поэме. 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). Авторские 

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 воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Оте чественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

 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. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». 
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 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 произведения.  

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой 

форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  

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 чтением отдельных 

сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

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 «домашним 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). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(8 класс) 

Содержание  Количество часов 

Введение. Литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

6 

Русская литература XIX века 37 

Русская литература XX века 21 

Зарубежная литература 6 

Итого  70 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 (9 класс) 

Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна 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, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

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 судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 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». Романтический образ 

моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и 

символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(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 образие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 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 
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ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно 

близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной 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. Татьяна 

— нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 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 времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности 

композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть 

Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», 

«Есть речи — значенье...», «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». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция 

образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского.  

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 комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 
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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». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (разви - тие 

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 «шариковщины», 

«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 (развитие 

понятий). Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации.  

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) 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». Высокие 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. Своеобразие 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. 
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 Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то 

в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «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 предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит 

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 стихосложения 

(углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

 А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («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, случайно...»; 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 переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном 

мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком). 

 Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
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Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл 

великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на 

бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» 5-9 класс 

(УМК Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5—9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М.  Александрова, Ю. 

Н.  Гостева, И. Н.  Добротина.  — М.: Просвещение, 2020) 

.Планируемые результаты 

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

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителям 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 

Название раздела, темы Количество 

Часов 

Введение 1 

Из древнерусской литературы 3 

Из русской литературы 18 века  8 

Из русской литературы 19 века 54 

Из русской литературы 20 века  28 

Из зарубежной литературы  4 
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лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные результаты изучения 

учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать следующее.  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире;  

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических словсимволов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание и характеристика этих слов;  

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения;  

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения;  

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; 

 • умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние 

и более поздние);  

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую 

характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с 

помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;  

• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов;  

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

• умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 
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 • осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных процессах в 

современном русском языке;  

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  

• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, с учётом 

сведений о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия 

основным нормам литературного языка;  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• стремление к речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка:  

• произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких формстрадательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;  

• произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в словах 

иностранного происхождения;  

• произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах иностранного 

происхождения;  

• произношение безударного [а] после ж и ш;  

• произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;  

• произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и  [вʼ];  

• произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ;  

• постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах;  

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

• осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи;  

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  
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• понимание активных процессов в области произношения и ударения; соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка:  

• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

• соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

• употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи;  

• опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного 

русского литературного языка;  

• употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

• различение типичных речевых ошибок;  

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка:  

• употребление сложных существительных, имён собственных (географических названий), 

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

• употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление отдельных 

грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках изученного);  

• склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имён существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости;  

• употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе 

форм  именительного и родительного падежа  множественного числа); форм 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного 

наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

• употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме;  

• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;  

• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное 

сочетание;  

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского пола; 

 • согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного;  

• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования;  

• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением;  

• построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

• определение типичных грамматических ошибок в речи;  

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 
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различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы;  

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета:  

• этикетные формы и формулы обращения;  

• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;  

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;  

• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии;  

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);  

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

• использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 3. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и письменной 

коммуникации):  

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал 

по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами;  
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• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;  

• умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовыхструктур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); • владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и  т. д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации;  

• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.;  

• умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре;  

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответобобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

• умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

• умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

• умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые за писки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их;  

• умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и  т. п.) и 

интерпретировать их;  

• умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные позиции;  

• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 

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

эффективности; умение понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

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

словоупотребления;  

• умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Русский язык  — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно 

из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской 
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художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и  т. п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и  т. п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина  — девушка, тучи — несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, СивкаБурка, жар-птица и т. п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бабарихой и др.), их источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национальнокультурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и  т. п. человека 

(барышня  — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь  — о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока  — о болтливой женщине и  т. п., лиса  — хитрая для русских, мудрая для 

эскимосов; змея  — злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских 

народов и  т. п.). Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. Названия общеизвестных старинных русских 

городов. Их происхождение.  

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить  —парИть, рОжки  — 

рожкИ, пОлки  — полкИ, Атлас  — атлАс). Произносительные варианты орфоэпической 

нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний (микроволнОваяпечь  —микровОлновая терапия). Роль 

звукописи в художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа речи по 

сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их 

в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 
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действительности. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая 

окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм 

современного русского языка (кинофильм  — кинокартина  — кино  — кинолента; 

интернациональный  — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; 

брещи  — беречь; шлем  — шелом; краткий  — короткий; беспрестанный  — бесперестанный; 

глаголить  — говорить  — сказать  — брякнуть). Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных 

несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); 

род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род 

имён собственных (гео графических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. Формы существительных 

мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по 

смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения)  — корпусы (туловища); образа (иконы)  — 

образы (литературные); меха (выделанные шкуры)  — мехи (кузнечные); соболя (меха)  — 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода (токари  — токаря, це-хи  — цеха, выборы  — выбора, тракторы  — трактора 

и др.). Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности 

человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и 

диалог. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 

пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения,синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и  т. д.). Резерв учебного времени  — 9 ч.  

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 
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Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и  т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и  т. п.  — информация о 

традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 

формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II  спряжения на -

ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать  — 

баловАть, обеспЕчение  — обеспечЕние. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -

а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный 

падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж 

единственного числа существительных мужского рода (стакан чая  — стакан чаю); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные 

формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий  — не «санаторию», стукнуть туфлей  — не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья  — не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости (смотреть на спутника  — смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, 

паспорта и  т. д.). Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший  — не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен — медленен, 

торжествен  — торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имён существительных. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Речевой этикет. Национальные особенности речевого 

этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий: этика  — этикет  — мораль; этические нормы  — этикетные нормы  — 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утеше - ния. 



80 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст, 

тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение.Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 

Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответобобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства 

и правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени  — 9 ч 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и  т. п.). Лексические 

заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ 

формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий  — висячий, 

горящий  — горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

нормы глагола (махаешь — машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера 

общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, 

фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др. Текст как единица языка и речи. Текст, основные 

признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные 

типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивноиндуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые 

записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык 

художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. Резерв 

учебного времени  — 5 ч. 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языкаРоль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других народов.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударного [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетаний чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; 

произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского пола (врач пришёл  — врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительного; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 

четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы 

построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр  — обоих 

братьев). Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием со словами много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 



82 

 

грамматических словарях и справочниках. Речевой этикет. Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и  т. д. Резерв учебного 

времени  — 5 ч. 

Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и  т. п. Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологическийбум»  — рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш  — по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге  — рецензия на 

книгу, обидеться на слово  — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы  — приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
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однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет 

в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-

деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-

научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический 

стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. Резерв 

учебного времени  — 5 ч. 

Тематическое планирование 

5 класс (70 часов) 

Название раздела Количество часов 

Язык и культура 22 

Культура речи  22 

Речь. Текст  23 

Резерв  3 

6 класс  (70 часов) 

Название раздела Количество часов 

Язык и культура 22 

Культура речи  22 

Речь. Текст  23 

Резерв  3 

7 класс (35 часов) 

Название раздела Количество часов 

Язык и культура 11 

Культура речи  11 

Речь. Текст  11 

Резерв  2 

8 класс (35 часов) 

Название раздела Количество часов 

Язык и культура 11 

Культура речи  11 

Речь. Текст  11 

Резерв  2 

9 класс (35 часов) 

Название раздела Количество часов 

Язык и культура 11 

Культура речи  12 

Речь. Текст  10 

Резерв  2 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература » 5-9 класс 

(разработана на основаниидокумента «Рекомендации о преподавании предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература» в общеобразовательных организациях Алтайского края  2019 – 

2020 учебном году (Минобрнауки Алтайского края «Об изучении второго иностранного 

языка, родного языка и родной литературы» №23-0210211174 от 10.04.2019) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 



85 

 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
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выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические 

тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Разделы АВ С Интеграц

ия 
Региональный компонент 
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Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 
Русский фольклор: 
сказки, былины, 
загадки, пословицы, 
поговорки, песня и 
др. (10 произведений 
разных жанров) 
 

Жанровая
, 
хронолог
ическая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  
Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 
Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 
Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный героический 

эпос.  

Из 

древнерусск

ой 

литературы 

 
Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых», 

В Шишков «Угрюм-река», 

А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

 
Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематиче

ская 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

 
Литературные сказки 
XIX-ХХ века (1 
сказка на выбор) 
Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

Жанровая Литературная сказка В.Шишков 

«Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 

животных: М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк» 

 
 

Проза о Великой 
Отечественной войне 
(1-2 повести или 
рассказа – по 
выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие зимние 

вечера», «Гоголь и Райка» 

 
Художественная 
проза о человеке и 

Тематиче

ская 

О родной природе. Времена года 

в творчестве поэтов и 
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природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

писателей Алтайского края  

 

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий авторов-
лауреатов премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», премия 
им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. (1-
2 произведения по 
выбору) 

Тематиче

ская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ* 

Темы Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества: 16 

Из древнерусской литературы 3 

Из литературы 20 века 33 

Из литературы 19 века 8 

Защита проектов 5 

Сочинение  4 

Резерв 1 

Итого  70 

* Распределение часов по классам (годам обучения)  определяется годовым учебным планом 

и обеспечивает достижение планируемых результатов учащимися в полном объеме по 

окончании уровня основного общего образования за счет корректировки тематического 

планирования. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 5-9 класс 

(предметная линия В.П. Кузовлев «Английский язык» , издательство «Просвещение») 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации.  

Изучение ИЯ внесёт свой вклад в:  

1) воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, любовь и уважение 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, к его 
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ценностям и традициям), уважительного отношения к семье и ценностям семейной 

жизни: 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• уважительное отношение к родному языку, языкам народов России и мира;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;  

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• более глубокое осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

• стремление достойно представлять родную культуру на английском языке;  

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России и англоязычных стран; формирование 

нравственных чувств и поведения, воспитание ответственного отношения к 

собственным поступкам; соблюдение социальных норм, правил поведения:  

• представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка;  

• убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями;  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, уважение к 

окружающим;  

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения;  

• умение признавать свои ошибки;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• уверенность в себе и своих силах, умение преодолевать языковой барьер; 

3) воспитание ответственного и творческого отношения к учению, труду и жизни; 

формирование готовности и способности к саморазвитию, самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования:  

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;  

• уважительное отношение к людям разных профессий;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника);  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
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• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты) на 

родном и изучаемом языке;  

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества;  

• осознание роли и значимости ИЯ для выбора профессии и дальнейшего образования;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение вести обсуждение, давать оценки;  

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• потребность в здоровом образе жизни;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;  

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

5) формирование основ экологической культуры, ценностного отношения к природе и 

окружающей среде (экологическое воспитание):  

• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

• понимание активной роли человека в природе;  

• способность осознавать экологические проблемы, знакомство с природоохранной 

деятельностью школьников в англоязычных странах;  

• готовность к личному участию в экологических проектах;  

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• умение видеть красоту в окружающем мире, труде, творчестве, поведении и поступках 

людей;  

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности на ИЯ;  

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;  

7) воспитание уважительного отношения к представителям других народов и к их 

культуре, готовности и способности вести диалог с представителями иной культуры:  

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;  

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;  
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• правильное восприятие системы ценностей и норм поведения людей другой культуры и 

адекватное отношение к ним;  

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;  

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;  

• стремление к мирному сосуществованию людей и наций.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курс достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования.  

У учащихся основной школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:  

• представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, имитации, догадке, 

смысловой антиципации, выявлению языковых закономерностей, выявлению главного и 

логическому изложению;  

3) УУД:  

регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей;  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  
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• осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить своё высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

— выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка;  

— адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

— спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

— уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции;  

— уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;  

— уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  

— уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

— проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;  

— уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

4) СУУ:  

• читать на английском языке с целью поиска конкретной информации;  

• читать на английском языке с целью детального понимания содержания;  

• читать на английском языке с целью понимания основного содержания;  

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке; • 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;  

• работать с лексическими таблицами;  

• понимать отношения между словами и предложениями внутри англоязычного текста;  

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью на английском 

языке;  

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного англоязычного текста;  

• догадываться о значении новых английских слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

иллюстрировать речь на английском языке примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты;  
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• использовать речевые средства английского языка для объяснения причины, результата 

действия;  

• использовать речевые средства английского языка для аргументации своей точки зрения; • 

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта на английском языке;  

• работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов;  

• пользоваться лингвострановедческим справочником;  

• переводить с русского языка на английский;  

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;  

• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, “True/False/Not stated”, “Matching”, “Filling 

in” и др.  

Предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение, диалогическая речь  

• вести диалог — обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

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

Говорение, монологическая речь  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Ученики получат возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Ученики получат возможность научиться:   

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письмо  

Ученики получат возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
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• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• составлять небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография  

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания английского языка и соответствующие 

транскрипционные знаки.  

Фонетическая сторона речи  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы;  

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени — с союзом since, 

цели — с союзом so that, условия — с союзом unless, определительными — с союзами who, 

which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

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

something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be 

happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-inthe-Past;  

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

Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  
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• распознавать по формальным признакам, понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + существительное» (a 

playing child) и «причастие II + существительное» (a written poem).  

Cоциокультурные знания и умения 

• Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны 

и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 

(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран;  

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;  

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

(реплик-клише наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной 

литературы;  

• умение сопоставлять, находить сходство и различия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре;  

• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5 класс) 

Моя семья.  

Члены семьи. Взаимоотношения в семье. Помощь по дому. Распорядок дня в семье. Занятия 

семьи в свободное время. Совместное проведение досуга. Правила в семье, помогающие 

предотвратить конфликтные ситуации. Помощь пожилым людям. 

Мои друзья.  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Свободное время. 

Увлечения, любимые игры. Занятия в выходные дни. Посещение театра, музея, тематического 

парка, зоопарка. 

Школа.  

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Правила поведения вшколе. Школьная форма. 

Внеклассные мероприятия. Переписка с зарубежными сверстниками. Летние каникулы. 

Путешествия.  



96 

 

Путешествие по Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. Посещение различных 

городов Великобритании, России и мира. Экскурсия по Лондону. Семейные путешествия. 

Морское путешествие. 

Окружающий мир.  

Жизнь в городе и сельской местности. Участие в экологических мероприятиях. 

Средства массовой информации.  

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна.  

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Традиции и обычаи. 

Национальные праздники. Любимые праздники. Известные люди Великобритании. 

Тема 

Моя семья.  

Члены семьи. Взаимоотношения в семье. Помощь по дому. Распорядок дня в семье. 

Занятия семьи в свободное время. Совместное проведение досуга. Правила в семье, 

помогающие предотвратить конфликтные ситуации. Помощь пожилым людям. 

Мои друзья.  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Свободное время. 

Увлечения, любимые игры. Занятия в выходные дни. Посещение театра, музея, 

тематического парка, зоопарка. 

Школа.  

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Правила поведения вшколе. Школьная 

форма. Внеклассные мероприятия. Переписка с зарубежными сверстниками. Летние 

каникулы. 

Путешествия.  

Путешествие по Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. Посещение 

различных городов Великобритании, России и мира. Экскурсия по Лондону. Семейные 

путешествия. Морское путешествие. 

Окружающий мир.  

Жизнь в городе и сельской местности. Участие в экологических мероприятиях. 

Средства массовой информации.  

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна.  

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Традиции и 

обычаи. Национальные праздники. Любимые праздники. Известные люди 

Великобритании. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (6 класс) 

Моя семья. Занятия семьи в свободное время. 

Мои друзья. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты 

характера. Межличностные отношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (занятия в музыкальных, спортивных и других кружках 

и секциях). Семейные походы по магазинам и самостоятельные покупки. Выбор и покупка 

подарков. 

Здоровый образ жизни. Здоровье детей. Посещение врача. Вредные привычки. Здоровый 

образ жизни  
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Школа. Отношение к школе. Школьная форма. Организация скаутов в Великобритании и 

США, её законы. 

Выбор профессии. Профессии. Виды работ, которые выполняют люди разных профессий. 

Необычные профессии. Профессии родителей и близких родственников. Трудоустройство 

под- ростков в летнее время. Выбор будущей профессии. 

Окружающий мир. Описание погоды. Любимое время года. Занятия детей в хорошую и 

плохую погоду  

Страны изучаемого языка и родная страна. Меры весов Великобритании. Денежная 

система Великобритании. Рецепты традиционных британских блюд. Знаменитые люди и их 

достижения  

 

Тематическое планирование (6 класс) 

Тема 

Моя семья. 

Занятия семьи в свободное время. 

Мои друзья. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Межличностные отношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. 

Досуг и увлечения (занятия в музыкальных, спортивных и других кружках и секциях). 

Семейные походы по магазинам и самостоятельные покупки. Выбор и покупка подарков. 

Здоровый образ жизни. 

Здоровье детей. Посещение врача. Вредные привычки. Здоровый образ жизни 

Школа. 

Отношение к школе. Школьная форма. Организация скаутов в Великобритании и США, 

её законы. 

Выбор профессии. 

Профессии. Виды работ, которые выполняют люди разных профессий. Необычные 

профессии. Профессии родителей и близких родственников. Трудоустройство под- 

ростков в летнее время. Выбор будущей профессии. 

Окружающий мир. 

Описание погоды. Любимое время года. Занятия детей в хорошую и плохую погоду 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Меры весов Великобритании. Денежная система Великобритании. Рецепты 

традиционных британских блюд. Знаменитые люди и их достижения 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (7 класс) 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. Занятия членов семьи в свободное время. Помощь по дому, 

распределение домашних обязанностей. Совместное проведение досуга. 

Мои друзья. 

Черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и одноклассниками. Лучший 

друг/ подруга. Проблемы с друзьями. Дружеские взаимоотношения со сверстниками, в том 

числе с зарубежными. Проблемы, которые волнуют подростков. 
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Свободное время. 

Любимые занятия в свободное время. Посещение музея. Хобби. Детские организации и клубы 

в Великобритании, Австралии, США, России. Участие в добровольческих акциях и ярмарках. 

Помощь пожилым людям и инвалидам. 

Спорт.  

Спортивные занятия в свободное время. Футбол в Великобритании. 

Школа. 

Типы школ в Великобритании. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. 

Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия и школьные клубы. Летние каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Участие в международных школьных проектах и 

международном обмене 

Окружающий мир. 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки 

и заповедники. Забота о растениях и животных. Особенности типичной английской деревни. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, России, мира. Семь чудес света. Исторические 

события и памятные даты Великобритании, США, России. Знаменитые люди 

Великобритании, США, России и их достижения. Деятельность благотворительных 

организаций в странах изучаемого языка и в родной стране. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Мой родной город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Достопримечательности моего города. 

Тема  

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. Занятия членов семьи в свободное время. Помощь по дому, 

распределение домашних обязанностей. Совместное проведение досуга. 

Мои друзья. 

Черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и одноклассниками. 

Лучший друг/ подруга. Проблемы с друзьями. Дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, в том числе с зарубежными. Проблемы, которые волнуют подростков. 

Свободное время. 

Любимые занятия в свободное время. Посещение музея. Хобби. Детские организации и 

клубы в Великобритании, Австралии, США, России. Участие в добровольческих акциях 

и ярмарках. Помощь пожилым людям и инвалидам. 

Спорт.  

Спортивные занятия в свободное время. Футбол в Великобритании. 

Школа. 

Типы школ в Великобритании. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к 

школе. Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия и школьные клубы. 

Летние каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Участие в международных 

школьных проектах и международном обмене 

Окружающий мир. 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные 

парки и заповедники. Забота о растениях и животных. Особенности типичной 

английской деревни. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, России, мира. Семь чудес света. 

Исторические события и памятные даты Великобритании, США, России. Знаменитые 
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люди Великобритании, США, России и их достижения. Деятельность 

благотворительных организаций в странах изучаемого языка и в родной стране. 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. Мой родной город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Достопримечательности моего города. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (8 класс) 

 

Мои друзья. 

Внешность друзей, одноклассников 

Свободное время. 

Детские летние лагеря за рубежом и в родной стране. Модные тенденции разных лет. 

Предметы одежды. Покупка одежды. Роль моды в жизни современной молодёжи. Отношение 

к школьной форме. 

Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровое питание. Мифы и факты о здоровом 

образе жизни. Советы по здоровому образу жизни. 

Спорт. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

Школа. 

Школьное питание. Поздравительные открытки. Школьная форма. Традиции частных школ в 

отношении школьной формы. 

Путешествия. 

Планирование путешествия. Любимые способы путешествия. Выбор транспорта для 

путешествия. Путешествие по Великобритании и другим странам изучаемого языка. 

Посещение различных городов Великобритании, России и мира. Наиболее популярные 

туристические маршруты. Экскурсия по Лондону. Советы путешественникам. Покупка 

сувениров в зарубежных поездках. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население Великобритании, Австра лии, России. Национальные 

символы Великобритании, США, России. Достопримечательности Великобритании, России. 

Экскурсия по Лондону. Крупные города. Праздники Великобритании, США, России. 

Знаменательные даты США. Обычаи и традиции. Подарки. Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции. Знаменитые люди Великобритании, США, России. 

Представления людей из различных стран о Великобритании и британцах. Особенности 

повседневной жизни в разных странах, правила поведения/этикета в стране изучаемого языка 

и в родной стране. 

Тема  

Мои друзья. 

Внешность друзей, одноклассников 

Свободное время. 

Детские летние лагеря за рубежом и в родной стране. Модные тенденции разных лет. 

Предметы одежды. Покупка одежды. Роль моды в жизни современной молодёжи. 

Отношение к школьной форме. 

Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровое питание. Мифы и факты о здоровом 
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образе жизни. Советы по здоровому образу жизни. 

Спорт. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

Школа. 

Школьное питание. Поздравительные открытки. Школьная форма. Традиции частных 

школ в отношении школьной формы. 

Путешествия. 

Планирование путешествия. Любимые способы путешествия. Выбор транспорта для 

путешествия. Путешествие по Великобритании и другим странам изучаемого языка. 

Посещение различных городов Великобритании, России и мира. Наиболее популярные 

туристические маршруты. Экскурсия по Лондону. Советы путешественникам. Покупка 

сувениров в зарубежных поездках. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население Великобритании, Австра лии, России. 

Национальные символы Великобритании, США, России. Достопримечательности 

Великобритании, России. Экскурсия по Лондону. Крупные города. Праздники 

Великобритании, США, России. Знаменательные даты США. Обычаи и традиции. 

Подарки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Знаменитые 

люди Великобритании, США, России. Представления людей из различных стран о 

Великобритании и британцах. Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения/этикета в стране изучаемого языка и в родной стране. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (9класс) 

Моя семья. 

Свободное время в кругу семьи: выбор и просмотр телевизионных программ. Влияние семьи 

на выбор профессии. 

Свободное время. 

Досуг и увлечения (музыка, чтение). Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Знаменитые писатели и их 

произведения. Карманные деньги. Влияние рекламы на выбор покупок. 

Здоровый образ жизни. 

Теле- и интернет-зависимость: влияние телевидения, Интернета, рекламы на жизнь 

подростков. 

Школа. 

Типы школ в Англии, США и России, сходство и различия в системах образования. 

Продолжение образования после школы. Лучшие учебные заведения Великобритании и 

России. Изучение иностранных языков. Моя школа, мой класс, мои одноклассники. Участие 

во внеклассных мероприятиях. Школьные благотворительные концерты. Достижения в школе 

и во внеклассной деятельности. Школьный альбом выпускника. Работа подростков во время 

каникул. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. 

Популярные и перспективные профессии. Проблема выбора про- фессии. Умения и качества, 

необ- ходимые для определённой про- фессии. Планы на будущее. Поиск работы. 

Трудоустройство подрост- ков. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. 

Литературные туры в Великобритании и России. 
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Средства массовой информации. 

Телевидение: каналы, программы. Радио. Пресса: виды периодических изданий. Газеты и 

журналы для подростков. Интернет. Реклама. Любимое средство массовой информации. Роль 

средств массовой информации в жизни человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достижения Великобритании и России в разных областях науки и культуры. Выдающиеся 

личности, лауреаты Нобелевской премии. Музыкальные стили и композиторы, их 

произведения. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их 

произведения. Достопримечательности Англии. Музыкальная карта страны. Литературная 

карта Великобритании и родной страны. Благотворительные организации. Самые 

распространённые языки, роль английского/русского языка в мире. 

Тема  

Моя семья. 

Свободное время в кругу семьи: выбор и просмотр телевизионных программ. Влияние 

семьи на выбор профессии. 

Свободное время. 

Досуг и увлечения (музыка, чтение). Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Знаменитые писатели и их 

произведения. Карманные деньги. Влияние рекламы на выбор покупок. 

Здоровый образ жизни. 

Теле- и интернет-зависимость: влияние телевидения, Интернета, рекламы на жизнь 

подростков. 

Школа. 

Типы школ в Англии, США и России, сходство и различия в системах образования. 

Продолжение образования после школы. Лучшие учебные заведения Великобритании и 

России. Изучение иностранных языков. Моя школа, мой класс, мои одноклассники. 

Участие во внеклассных мероприятиях. Школьные благотворительные концерты. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности. Школьный альбом выпускника. 

Работа подростков во время каникул. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. 

Популярные и перспективные профессии. Проблема выбора про- фессии. Умения и 

качества, необ- ходимые для определённой про- фессии. Планы на будущее. Поиск 

работы. Трудоустройство подрост- ков. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. 

Литературные туры в Великобритании и России. 

Средства массовой информации. 

Телевидение: каналы, программы. Радио. Пресса: виды периодических изданий. Газеты 

и журналы для подростков. Интернет. Реклама. Любимое средство массовой 

информации. Роль средств массовой информации в жизни человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достижения Великобритании и России в разных областях науки и культуры. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Музыкальные стили и 

композиторы, их произведения. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Достопримечательности Англии. Музыкальная карта 

страны. Литературная карта Великобритании и родной страны. Благотворительные 

организации. Самые распространённые языки, роль английского/русского языка в мире. 

 

 

Предметная область «Иностранный язык» (второй иностранный язык)» 
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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 5-9 класс 

(предметная линия учебников УМК  «Горизонт» под редакцией М.М. Аверина, 

издательство «Просвещение»)  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Содержание учебного предмета 

      В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии:  
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        - коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

        - языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

        - социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

        - общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

  Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди. Их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

    Диалогическая речь 

   Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-

9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность каждого диалога 1,5-2 минуты 

(9 класс). 

Монологическая речь 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

    Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

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

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

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

   Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

   Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

   Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

    Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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    Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

     Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, реклама, песня и др. 

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Письменная речь 

    умение: 

    - делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

    - писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

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

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

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

личного письма – 100-140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

    Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

    Основные способы словообразования: 

1) Аффиксация: 

- существительныхссуффиксами – ung (die Vereinigung); -keit ( die Feindlichkeit); -heit (die 

Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

- прилагательныхссуффиксами –ig (wichtig); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); - 

bar (wunderbar); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа wegwerfen. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

- безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer); 

- предложения с глаголами legen, stellen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?  

- побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlessen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложениясинфинитивнойгруппой um…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu lessen) 

- сложносочинённые предложения 

- сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределённые 

- количественные числительные и порядковые числительные. 

Тематическое планирование* 

класс тема Содержание тематического модуля 

5 

класс– 

68 

часов 

Раздел 1 Знакомство – 9часов Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. 

 Раздел 2Мой класс - 9часов Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 



106 

 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

 Раздел 3Животные - 9часов Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

 Раздел 4Маленькая перемена - 

2часа 

Повторение. 

 Раздел 5 Мой день в школе - 9 

часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. Школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

 Раздел 6Хобби - 9часов Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) 

Виды отдыха, путешествия 

 Раздел7Моя семья - 9часов Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий. Роль иностранного языка 

в планах на будущее 

 Раздел 8 Сколько это стоит? - 7 

часов 

Транспорт. Покупки. Страна/страны второго 

иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  

 Раздел 9 Большая перемена - 3 

часа 

Повторение 

6 класс 

– 68 

часов 

Раздел 1 Мой дом - 9часов Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. 

 Раздел 2Это вкусно - 9часов Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

 Раздел 3 Моё свободное время - 

9 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки 

 Раздел 4  Маленькая перемена – 

2 часа 

Повторение 

 Раздел 5Смотрится отлично - 

9часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. 

 Раздел 6Вечеринки - 9часов Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки 

 Раздел7Мой город - 9часов Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 



107 

 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 Раздел 8 Каникулы - 7 часов Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 Раздел 9 Большая перемена - 3 

часа 

Повторение 

7 класс 

– 68 

часов 

Раздел 1 Как прошло лето? - 9 

часов 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

 Раздел 2 Мои планы - 9 часов Мир профессий. Проблемы выбора 

профессий. Роль иностранного языка в 

планах на будущее 

 Раздел 3 Дружба - 9 часов Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. 

 Раздел 4  Маленькая перемена – 

2 часа 

Повторение 

 Раздел 5 Изображение и звук - 9 

часов 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) 

 Раздел 6Взаимоотношения- 

9часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

 Раздел 7 Это мне нравится - 9 

часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки 

Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. 

 Раздел 8 Подробнее о себе - 7 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. 

 Раздел 9 Большая перемена - 3 

часа 

Повторение 
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8 класс 

– 68 

часов 

Раздел 1 Фитнес и спорт - 9 

часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

 Раздел 2 Обмен - 8 часов Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. 

 Раздел 3 Наши праздники - 9 

часов 

Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 Раздел 4  Маленькая перемена – 

2 часа 

Повторение 

 Раздел 5 Берлинский воздух - 9 

часов 

Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 Раздел 6 Мир и окружающая 

среда - 9 часов 

Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

 Раздел 7 Путешествия по Рейну 

- 9 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки 

Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 Раздел 8 Прощальная вечеринка 

- 8 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки 
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 Раздел 9 Большая перемена - 3 

часа 

Повторение 

9 

класс 

– 68 

часов 

Раздел 1 Профессия – 6 часов Мир профессий. Проблемы выбора 

профессий. Роль иностранного языка в 

планах на будущее 

 Раздел 2 Жильё - 6 часов Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна 

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Переписка с зарубежными сверстниками 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса) 

 Раздел 3 Будущее - 6 часов Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна 

Проблемы экологии. 

Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. 

 Раздел 4  Еда – 6 часа Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

 Раздел 5 Выздоровление - 6 

часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

 Раздел 6 Политика и я - 7 часов Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Роль иностранного языка 

в планах на будущее 

 Раздел 7 Планета Земля - 6 часов Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

 Раздел 8 Красота - 6 часов Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

 Раздел 9 Веселье - 6 часов Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) 

 Раздел 10 Техника - 6 часов Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Досуг и увлечения 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее 

 Раздел 11 Зелёная граница - 7 

часов 

Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 
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особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 возможно другое часов распределение по годам обучения(Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края № 

10.04.2019 №  23-0210211174 «Об изучении второго иностранного языка, 

родного языка и родной литературы»).  Распределение часов определяется 

годовым учебным планом Учреждения и обеспечивает освоение содержание и 

достижение планируемых результатов по окончании уровня основного общего 

образования за счет корректировки тематического планирования. 

 

Предметная область «Общественно – научные предметы» 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 класс 

(предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы, издательство 

«Просвещение») 

Планируемые результаты курса «Всеобщая история» в 5 классе. 

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются: 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 осознание своей идентичности как члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности, гражданина страны; 

 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 включают следующие умения и навыки: 

 готовность совместно с одноклассником и учителем определять проблему, 

формулировать цель групповой, коллективной и индивидуальной деятельности и 

следовать ей; 

 способность сознательно организовывать, регулировать и корректировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внеучебной информацией (группировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях и сети Интернет; 

 использование информации текста для интерпретации и умозаключений; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, доклад, презентации и др.) 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в иных 

сферах и социуме. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
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 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе истории Древнего мира; 

 способность систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 способность использовать графические объекты для группировки, анализа, 

систематизации и обобщений по определённой тематике истории Древнего мира; 

 готовность расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления поступков, 

деятельности личностей и народов в истории Древнего мира; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников стран древности и России. 

Содержание курса «Всеобщая история» в 5 классе. 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н.э» и «н.э».) Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятий населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империя Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданые, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шёлковый 



112 

 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства аквейской Греции (Микены, Тиринф и др.) Троянская война. «Иллиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этрусски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном. Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство: 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Тематическое планирование курса «Всеобщей истории» в 5 классе 

Наименование разделов Всего часов 

Введение. 1 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7 

Раздел II. Древний Восток 20 

Раздел III. Древняя Греция 21 

Раздел IV. Древний Рим 17 

Итоговое повторение 2 

Итого 68 

 

Планируемые результаты курса «Всеобщей истории» в 6 классе 

В процессе изучения курса истории Средних веков должны быть достигнуты следующие 

результаты: 
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Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; — осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др. 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе общей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из  различных 

исторических источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание курса Всеобщей истории» в 6 классе 

Введение. Живое Средневековье.  

Что изучает история Средних веков.Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  
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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 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. 
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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 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. 
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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 крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным 

населением — мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты 

завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада 

и Востока.  

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. 
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Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Фран- ции. 

Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного 

суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. 

Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное 

собрание. Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при 

Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба 

между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV 

в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во 

Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и 

Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — 

процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение 

религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 

Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и 

трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император 

Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и 

итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. 

Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

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 
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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 слоёв 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. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в 

Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и 

пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская 

монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и народы 

Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория 
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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. 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. 

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. Антимонгольское восстание красных повязок. 

Обретение независимости. Изобретения, Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижение китайских ученых в науках. Литература и искусство.  Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. 

Тематическое планирование курса Всеобщей истории» в 6 классе 

Наименование разделов Всего часов 

Введение. Живое Средневековье. 1 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) 4 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв. 2 

Тема 3. Арабы в VI–XI вв. 1 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

Тема 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 2 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI–XV вв.) 

6 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. 2 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века 2 

Итоговое повторение 1 

Итого 28 

Планируемые результаты курса «Всеобщая история» в 7 классе 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления исторического 

пути народов России и народов мира; 

 интериоризация гуманистических ценностей; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
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религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

 понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира; 

 мотивация к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

 знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

 уважительное отношение к труду; 

 соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

 способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации; 

 составлять план, обосновывать выводы; 

 использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать 

исторические факты; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

 при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI-
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XVII вв.; 

  определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI-XVII 

вв.; 

 сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия; 

 представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

 под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.); 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и 

суждений; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя, б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в раннее Новое время, в) религиозных воззрений; 

 оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из 

гуманистических установок; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

 

Содержание курса «Всеобщая история» в 7 классе. 

Европа в конце XV–начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI– начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в XVII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура XVI – XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира, выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра.  

Страны Востока в XVI-XVII вв.  
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Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Тематическое планирование курса «Всеобщей истории» в 7 классе 

Наименование разделов Всего часов 

Введение. 1 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

12 

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)  

5 

Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

Заключение  1 

Итого 21 

Планируемые результаты курса всеобщей истории в 8 классе 

В процессе изучения курса истории Средних веков должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

Личностные результаты: 

 интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений 

по изучаемой проблеме; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

 понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира; 

 мотивация к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступка; 

 веротерпимость уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

 знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества; 

 уважительное отношение к труду; 

 соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современно науки и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

 способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 



123 

 

решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации; 

 составлять план, обосновывать выводы; 

 использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать 

исторические факты; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

 при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов ( век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVIII в.; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма модернизации на примере исторического развития пути народов 

Европы, Америки и Азии; 

 сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

 представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

 под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.); 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и 

суждений; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя, б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в раннее Новое время, в) религиозных воззрений; 

 оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из 

гуманистических установок; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

В результате изучения курса история Нового времени в 8 классе учащиеся должны знать: 

 имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 
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 основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

 важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса история Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

 определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопрос и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границ государства, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты  исторических процессов, явлений, событий; группировать исторические 

процессы, явления, события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения. 

Содержание курса всеобщей истории в 8 классе 

Страны Европы и Северной Америки в ХVIIIв. Экономическое и социальное развитие Европы 

в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: 

развитие естественных наук, французские просветители ХVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели». 

Французская революция ХVIIIв. причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура ХVIII в. Стили художественной культуры ХVIII в. Становление театра.  

Международные отношения в ХVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в ХVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в 

Японии. 

Тематическое планирование курса «Всеобщая история» в 8 классе 

Наименование разделов,  Всего 

часов 

Введение. 1 

Тема I. Рождение нового мира 8 

Тема II. Европейские страны в ХVIII в. 4 
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Тема III. Эпоха революций 5 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

Заключение 1 

Резерв 7 

Итого 28 

Планируемые результаты курса «Всеобщая история» в  9 классе 

В процессе изучения курса истории Средних веков должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

Личностные результаты: 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

— сформированность их мотивации к целенаправленной познавательно-учебной 

деятельности; 

— осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

— сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 

— развитие чувства личности; 

— система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений; 

— предпосылки правосознания и социальные компетенции – способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также социально 

значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

Метапредметные результаты: 

— освоение обучающимися формирование межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

— готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

— овладение навыков работы с информацией; 

Предметные результаты: 

— знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории ХIХ — начала ХХ вв., 

выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и системы 

ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

— сформированность умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, событий явлений процессов, происходивших в ХIХ — начале ХХ вв., соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, события региональной 

и мировой истории; синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и 

народов; определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

— сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства и т.п.), места, где произошли изучаемые события (явления, 

процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать 

социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение 

государтсв в указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзорных) 

карт; 

— сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых 

идет речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели 
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создания, основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию 

автора документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом 

источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического источника с 

другими источниками информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать 

контекстную информацию для анализа исторического источника; 

— сформированность умений различать основные типы ичторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он 

относитя; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для 

составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

— сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять 

историческую информацию в форме таблиц, схем; 

— сформированность умений и владение приемами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материал (изобразительной наглядности);  

— сформированность умений объяснять смысл изученных исторических терминов и понятий; 

— сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях XIX – начала ХX века в., показывая знания необходимых фактов, дат, терминов; 

— сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, процессов, явлений, событий; 

— сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, процессов, явлений; 

— сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов; 

— сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям XIX -  

начала ХХ в., достижениям мировой культуры; 

— сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур и владение 

соответствующими приемами. 

Содержание курса «Всеобщая история» в 9 классе 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. Сельское 

хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. Изменение 

географии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм свободной 

конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост 

городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая, Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические 

учения первой половины XIX века. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический 

капитализм и особенности его проявления в разных странах. Появление новых форм 

производства, торговли, кредита. Развитие банковской системы, введение золотого стандарта,  

экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Уччиление 

экономического соперничества между великими державами. 
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Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное рабочее 

движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, голландская, 

бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная политика Германии, 

США и Японии. Историческая роль колониализма.  

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства в Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства и империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение 

Наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К.Меттерних. Священный 

союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный вопрос в 30-40-

е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие стран в 1815-1849 гг. Европейские революции 1830-1831 гг. и 1848-

1849 гг. Утверждение конституционных и либеральных монархий. Оформление 

консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. 

Возникновение макрсизма. Борьба за избирательное право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. 

Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. Парламентские реформы. У. 

Гладстон. Б. Диазарэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландсский вопрос. Расширение 

колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации. 

Франция. Вторая Империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и 

кризис Третьей республики. Франко-Прусская война и ее посследствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. 

Дж.Гарибальди. Образование единого государства Италии. К.Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. 

Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. 

Колониальная политика Вильгельм II. Новый политический курс. 

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического 

устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение конституционной 

дуалистической Автро-Венгерской монархии (1867). Император Франц Иосиф. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. 

Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877-1879 гг. и ее итоги. 

Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие США в первой половине XIX века. Политическая борьба в начале XIX века. 

Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. 

Гражданская война в США. А.Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция 

Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т.Рузвельт. В.Вильсон. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX 

веке. С.Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и 

младотурецкая революция. 

Завершение завоевании Индии англичанами. Индийское национальное движение и восстание 

сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявлении Индии владением Британской 

короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй половине XIX 

в. Индийский национальный конгресс. М.Ганди. 
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Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика 

самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская 

революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение 

Японии в великую державу. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская 

война. 

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная политика 

европейских государств. Международное соперничество и войны западных стран в начале ХХ 

в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские 

кризисы. 

Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой 

войны. 

Новая научная картина мира. А.Эйнштейн. Путешествия и развитие географических знаний. 

Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч.Дарвин. 

Революция в медицине. Л.Пастер, Р.Кох. Гуманитарные и социальные науки. Начальное и 

общее образование. Женское образование. Немецкая университетская революция. 

А.Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. 

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, 

изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. Зарождение массовой 

культуры. Возрождение олимпийских игр. Кинематогроф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

Тематическое планирование курса «Всеобщая история» в  9 классе 

Наименование разделов, тем урока Всего часов 

Введение: «Долгий» ХIХ век 1 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи 9 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине ХIХ в. 8 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка 

в ХIХ  — начале ХХ в. 

3 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине ХIХ  — 

начале ХХ в. 

9 

Основные итоги истории ХIХ — начала ХХ в (повторительно-

обобщающие уроки) 

2 

Резерв 3 

Итого: 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 класс 

(предметная линия учебников Арсентьева Н.М., под ред.Торкунова А.В.) 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-10 

классы / А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е Барыкина. М. : Просвещение) 

Планируемые результаты курса истории России в 6 классе 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 
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• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как 

источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 
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• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Содержание курса «История России» в  6 классе 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса 

 держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху Великого переселения н. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует 

историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи 

и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская ародов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. 28 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин.  

Образование государства Русь  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел 

и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика 

и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X — начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. 29 Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-
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экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 

Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси.  

Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве».  

Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 30 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков 31 в 

XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 
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Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Тематическое планирование «История России» в 6 классе 

Наименование разделов Всего часов 

Введение. 1 

Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности 

5 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 11 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

Тема V. Формирование единого Русского государства 8 

Итого 40 

Планируемые результаты курса истории России в 7 классе 

Личностные 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении. 

Метапредметные 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи;  

 работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 
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факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 

дискуссии и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах народов, населяющих её территорию; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, памятников культуры, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе изучаемого периода; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 
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социальных явлений и процессов, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

 поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.) и 

анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них сходства и различий; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.); раскрытие характерных, существенных черт: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; определение и 

аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной РФ; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

 составление на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснение, в чём заключаются их художественные достоинства и значение; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

Содержание курса 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 
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Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России 

в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 

победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва 

— Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство. 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская 

система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 
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отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Тематическое планирование курса «Истории России» в 7 классе 

Наименование разделов Всего часов 

Тема I. Россия в XVI в. 20 

Тема II. Смутное время. Россия в XVIIв. 20 

Итого 40 

Планируемые результаты курса «Истории России» в 8 классе 

Личностные 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении. 

Метапредметные 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи;  

 работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 

дискуссии и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах народов, населяющих её территорию; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, памятников культуры, исторических событий и процессов; 
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 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе изучаемого периода; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

социальных явлений и процессов, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

 поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.) и 

анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них сходства и различий; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.); раскрытие характерных, существенных черт: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; определение и 

аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной РФ; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

 составление на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснение, в чём заключаются их художественные достоинства и значение; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

Содержание курса«Истории России» в 8 классе 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 
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характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. 
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Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение 

в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
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Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

Тематическое планирование курса «Истории России» в 8 классе 

 

Наименование разделов,  

Всего 

часов 

Введение. 1 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

Тема II. Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов 

6 

Тема III. Российская империя при Екатерине II 9 

Тема IV. Россия при Павле I 2 

Тема V. Культурное пространство Российской империив XVIII в. 9 

Итого 40 

Планируемые результаты курса «Истории России» в  9 классе 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

на дорогах. 
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 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Предметные:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание курса «Истории России» в  9 классе 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 
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Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 

г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество.Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур.Российская культура как часть европейской культуры.Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
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народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине 19 века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская операУспехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
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Политическая система Российской империи начала 20 в. и необходимость её реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие России в 

1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа .Культура 

народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Тематическое планирование курса «Истории России» в  9 классе 

Наименование разделов, тем урока Всего часов 

Раздел 1. Россия в первой четверти XIX в. 9 

Раздел 2. Россия во второй четверти XIX в. 8 

Раздел 3. Россия в эпоху великих реформ 7 

Раздел 4. Россия в 1880-1890-е гг. 7 

Раздел 5. Россия в начале XX века 9 

Итого 40 
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Предметная область «Общественно – научные предметы» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 класс 

(предметная линия учебников Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др, 

издательство «Просвещение») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатамивыпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются:  

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к отечеству, 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций, 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения курса 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 позиций, 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

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: 

- использование элементов причинно-следственного анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения 

Предметными результатами освоения выпускниками содержания выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
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- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

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, патриотизм и 

гражданственность; 

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 общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание курса «Обществознание» в 6 классе 

Тема 1. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 

такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что 

такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Практикум по теме 1 «Загадка человека». 

Тема 2. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 
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обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Практикум по теме 2 «Человек и его деятельность». 

Тема 3. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми Личные и деловые отн отношения. 

Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы 

формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. 

Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем 

окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения 

и развития — конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные 

отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. Практикум по теме 3 «Человек 

среди людей». 

Тематический план курса «Обществознание» в 6 классе 

Наименование разделов,  Всего часов 

Вводный урок 1 

Тема 1. Загадка человека 

Практикум по теме 1 «Загадка человека». 

12 

Тема 2. Человек и его деятельность 

Практикум по теме 2 «Человек и его деятельность». 

9 

Тема 3. Человек среди людей 

Практикум по теме 3 «Человек среди людей». 

11 

Заключительный урок 1 

Резерв 1 

Итого 35 

 

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе 

Глава 1. Мы живём в обществе. 

Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по правилам. Экономика и её основные 

участники.Производственная деятельность человека. Обмен, торговля, реклама. Домашнее 

хозяйство. Бедность и богатство. Человек в обществе. Зачем людям государство? Почему 

важны законы. Культура и её достижения. Практикум по теме 1 «Мы живем в обществе». 

Глава 2. Наша Родина – Россия.  

Наша страна на карте мира. Государственные символы России. Конституция Российской 

Федерации. Гражданин России. Мы – многонациональный народ. Защита Отечества. 

Практикум по теме 2 «Наша Родина - Россия». 

Тематический план курса «Обществознание» в 7 классе 

Наименование разделов Всего часов 

Тема I. Мы живём в обществе 

Практикум по теме 1 «Мы живем в обществе». 

23 

Тема II. Наша Родина – Россия 

Практикум по теме 2 «Наша Родина - Россия». 

10 

Заключительный урок 1 

Резерв 1 

Итого 35 

Содержание курса «Обществознание» в 8 классе 

Личность и общество 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 
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Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в ХХI в., тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество 

Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ценности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 

поведения. Долги совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 

информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное 

образование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль 

в жизни современного, общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм 

духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и груши. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные 

роли. Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика 

формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. 

Социальная защита населения 
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Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера» 

Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство 

Роль государства в экономике.  Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 

граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного 

пути. Готовимся выбирать профессию. 

Практикум по теме «Экономика» 

Тематический план курса «Обществознание» в 8 классе 

Наименование разделов Всего часов 

Вводный урок 1 

Тема  1. Личность и общество 

Практикум по теме «Личность и общество» 

5 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 

8 

Тема 3. Социальная сфера 

Практикум по теме «Социальная сфера» 

7 

Тема 4. Экономика 

Практикум по теме «Экономика» 

13 

Резерв 1 

Итого 35 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе 

Раздел I. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
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демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и 

межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их разрешения. 

Международные организации.  

Практикум по разделу «Политика» 

Раздел II. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. 

Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ – глава государства. 

Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ – высший орган 

исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного 

устройства России. Статус субъектов Федерации. Разграничение полномочий между 

федеральным центром и субъектами Федерации. Судебная власть РФ. Принципы 

осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в 

отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Практикум по теме «Гражданин и государство» 

Раздел III. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности 

осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. 

Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право 

собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, 

обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. 

Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой обороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

Практикум по разделу «Основы российского законодательства» 

Тематический план курса «Обществознание» в 9 классе 

Наименование разделов Всего часов 

Вводный урок 1 

Раздел I. Политика. 

Практикум по разделу «Политика» 

10 
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Раздел II. Гражданин и государство 

Практикум по теме «Гражданин и государство» 

7 

Раздел III. Основы российского законодательства 

Практикум по разделу «Основы российского законодательства» 

12 

Заключительный урок 1 

Итоговое повторение 4 

Итого 35 

 

Предметная область «Общественно – научные предметы» 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс 

(Предметная линия  авторов   А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др., 

издательство «Просвещение») 

 Планируемые результаты освоения программы 5 класса 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные: 

Выпускник 5 класса научится: 

1.  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; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

9.  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; 

10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
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Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3.  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

4.  строить простые планы местности; 

5.  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

7.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

8.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

9.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

10.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с различными географическими объектами и населением Земли. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 
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инструменты и технические средства информационных технологий; 

7. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов решения конфликтов; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, 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 личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

    

Содержание  тем учебного курса географии 5 класс 

Раздел  1.  Географическое  изучение  Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает Землю. 

Практическая  работа  

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1: Развитие географических знаний о Земле.  

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 

Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 

Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 

которых невозможно без участия географов. 

Практические  работы 

1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев 

и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел  2.  Земля  —  планета  Солнечной  системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 
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Следствия осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики 

и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические  работы 

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел  3.  Изображения  земной  поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование 

на местности. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. 

Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и 

области их применения. 

Практическая  работа 

Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. 

Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и 

картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Практические  работы 

1) Определение направлений и расстояний на карте. 

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел  4.  Оболочки  Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 

Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин 

по высоте. Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних 

сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

Рельеф  дна  Мирового  океана.  Части  подводных  окраин  материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические  работы 

1) Сравнение свойств горных пород. 

2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 
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3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п.п. Раздел программы Всего часов практика 

1. Введение. 1 1 

2 Раздел 1. Развитие географических знаний о 

Земле 

6 2 

3 Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы   5 2 

4 Раздел 3. План и карта  11 3 

5 Раздел 4. Литосфера – каменная оболочка 

Земли. 

8 3 

6 Обобщение  4 - 

 Итого: 35 11 

 

Планируемые результаты освоения программы 6 класса 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развитии. 

Учащийся должен обладать: 

 Ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Опытом участия в социально значимом труде; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

 формирование основ социально – критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семье 

Метапредметными результами освоения географии являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

 умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, 

 формулировать и аргументировать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

 формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 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 
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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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 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 её достоверность. 

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметными результатами изучения курса географии 6-х классов являются следующие 

умения: 

 объяснять значение понятий: «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», 

«географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 приводить примеры форм рельефа дна Мирового океана; 

 определять по карте глубину морей; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, моря, реки, озера по плану; 

 описывать погоду и климат своей местности; 

 называть и показывать части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы; 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 составлять описание природного комплекса; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 



161 

 

Содержание тем учебного курса географии 6 класс 

Раздел  4.  Оболочки  Земли  (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом 

океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Озёра 

сточные и бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. 

Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. 

Вода — основа жизни на Земле. 

Практические  работы 

1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование атмосферных 

осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Пассаты. 

Погода, причины её изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Практические  работы 

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения тем-пературы воздуха и 

(или) количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения 

объектов. 

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды. 

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

 

Раздел  5.  Географическая  оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая  работа 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей 
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среды своей местности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п.п. Раздел программы Всего часов практика 

1. Раздел  4.  Оболочки  Земли  (продолжение) 

Гидросфера — водная оболочка 

10 2 

2 Атмосфера — воздушная оболочка 10 3 

3 Биосфера — оболочка жизни 5 - 

4 Раздел  5.  Географическая  оболочка 5 1 

5 Обобщение  5 - 

 Итого: 35 6 

 

Планируемые результаты реализации программы 7 класса 

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

         Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях 

и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению  

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

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

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

 

         Метапредметными результами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1)   овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)   умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3)   формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4)   формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

5)   умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6)   формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

7)   умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8)    умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9)   умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
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координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 

         Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1)   формирование представлений о географической науке, 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 навыков 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, 

об 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 различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел  1.  Человек  на  Земле 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. 
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Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. 

География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Культурно-исторические регионы мира. 

Практические  работы 

1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным 

источникам информации. 

2) Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации. 

3) Классификация стран по разным количественным показателям осо-бенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составу). 

4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов. 

 

Раздел  2.  Главные  закономерности  природы  Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной 

и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области складчатости. 

Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий 

фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный 

климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, 

океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических 

особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта 

солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: 

особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические  работы 

1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 

3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

5) Описание климата территории по климатограмме. 

6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 

7) Составление графика годового хода температуры воздуха по стати-стическим данным. 

8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 
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солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении. 

9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных 

и восточных побережий материков по физической карте мира. 

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

 

Раздел  3.  Материки  и  страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные 

районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и 

подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и 

исследования Антарктиды. 

Практические  работы 

1) Выявление  влияния  географического  положения  на  климат  материка. 

2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков. 

3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий 

материков на климат и природные комплексы. 

4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. 

6) Выявление природных, исторических и экономических причин, по-влиявших на 

плотность населения, на примере одного из регионов. 

7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 

8) Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты 

рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические  работы 

1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пояса. 

3) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Ев-разии и выявление 

причин подобного расположения. 

4) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 

5) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

6) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

7) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

8) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения 

страны. 

9) Сравнение двух стран по заданным показателям. 

 

Раздел  4.  Взаимодействие  природы  и  общества 
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Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. 

Практическая  работа 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека на 

примере одной из стран. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п.п. Раздел программы Всего часов практика 

1. Введение. Что изучают в курсе географии 7 

класса 

3 - 

2 Раздел 1. Человек на Земле 6 4 

3 Раздел 2. Природа Земли  14 9 

4 Раздел 3. Природные комплексы и регионы  6 2 

5 Раздел 4. Материки и страны  36 16 

6 Повторение   5 - 

 Итого: 70 31 

 

Планируемые результаты освоения программы 8 класса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
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институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

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

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел  1.  Географическое  пространство  России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

Практическая  работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим положением 

других государств. 

Тема 2. Время на территории России 

Россия  на  карте  часовых  поясов  мира.  Карта  часовых  зон  России. 
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Местное, поясное и зональное время. 

Практическая  работа 

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практические  работы 

1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах 

на основе анализа географических карт. 

2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая  работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с 

целью выявления различий. 

Раздел  2.  Население  России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции 

(механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России. 

Практическая  работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России 

в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 

Практическая  работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 

Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение. 

География религий. 

Практическая  работа 

Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов 

по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 
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Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 

Практическая  работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 9. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. 

Раздел  3.  Природа  России 

Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным 

признакам. 

Практические  работы 

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное 

оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную 

деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. 

Рельеф своей местности. 

Практические  работы 

1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации. 

2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние 

подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории 

России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на 

картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории 

России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на 

территории России. 

Агроклиматические ресурсы. 
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Климат своей местности. 

Практические  работы 

1) Описание погоды территории по карте погоды. 

2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов 

страны для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические  работы 

1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования.  Меры  по  сохранению  плодородия  почв  —  мелиорация  

земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. 

Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: видовое 

разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни 

и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, растительный и животный 

мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная 

поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: 

заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические  работы 

1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п.п. Раздел программы Всего часов практика 

1. Раздел 1. Географическое пространство 

России 

10 5 
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2 Раздел 2. Население России   13 6 

3 Раздел 3. Природа России  26 11 

4 Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и 

районы   

13 4 

5 Раздел 5. Родной край  3 1 

6 Обобщение  5 - 

 Итого: 70 27 

Планируемые результаты освоения программы 9 класса 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
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10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
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необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

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

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание  тем учебного курса географии 9 класс 

 Раздел  1.  Хозяйство  России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования и 

развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как 

показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный 

капитал России. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в 

мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа 

освоения шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые 

и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические  работы 

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургия 
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Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности 

технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую 

среду. Направления развития металлургического комплекса России. 

Практическая  работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

        Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления 

развития машиностроения России. 

Практическая  работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения 

влияния географического положения машиностроительного предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. География важнейших отраслей. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической 

промышленности России. 

Практическая  работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий 

одной из отраслей химической промышленности (на примере производства синтетического 

каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 

комплекса России. 

Практическая  работа 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии 

развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс Состав и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления развития. 

 

Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития пищевой промышленности России. 

Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления 

развития лёгкой промышленности России. 

Практическая  работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс Состав и значение в хозяйстве. 
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Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные 

узлы. Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, 

направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. 

География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития 

науки и образования. 

Раздел  2.  Регионы  России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 

население, хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и 

географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 

Практические  работы 

1) Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 

2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 

3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

4) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

 

Раздел  3.  Россия  в  мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой 

торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п.п. Раздел программы Всего часов практика 

1. Хозяйство России  23 9 

2 Регионы России  44 12 

3 Заключение   1 - 

 Итого: 68 21 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  5-6 класс (предметная линия 

учебников А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир издательского центра 

 «Вентана-Граф»). 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

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

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 

 6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты: 

 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

 • выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

 • изображать фигуры на плоскости; 
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 • использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;  

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 • распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 • проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения;  

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 • строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 • читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде;  

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

Планируемые результаты обучения математики в 5-6 классах 

 

Арифметика 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  понимать особенности десятичной системы счисления; 

  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых так и  практических задач 

 

Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 
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  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 понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

  научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5 класс) Арифметика 

 Натуральные числа  

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

 • Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание Натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 • Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

 Дроби 

 • Обыкновенные дроби. Основное свойство 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. 

 • Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Величины. Зависимости между величинами  

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы. 

 • Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 • Представление данных в виде таблиц, 
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 • Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин  

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Координатный луч. Шкалы. 

 • Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 • Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. 

 • Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось 

симметрии фигуры.  

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (5 часов в неделю, всего 175 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (6 класс) 

Арифметика. Натуральные числа. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

Название темы.  Количество часов 

Глава 1  Натуральные числа 20 

Глава 2  Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел 37 

Глава 4 Обыкновенные дроби 18 

Глава 5 Десятичные дроби 48 

Повторение и систематизация учебного материала 18 
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• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 
• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые выражения. 

Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогранников, 

цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система 

мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. 

Появление отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышѐв. А. Н. Колмогоров. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Делимость натуральных чисел 17 
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Обыкновенные дроби 38 

Отношения и                                                         пропорции 28 

Рациональные числа и действия над ними 70 

Повторение  и систематизация учебного материала 22 

 

 

Предметная 

область «Математика и информатика». 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»  7-9 класс 

(предметная линия Макарычев, Ю. Н. «Примерная программа основного общего 

образования» Москва, «Просвещение»). 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа позволяе добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 
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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) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 



185 

 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

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. 

 

Содержание    курса 7 класса. 

 

 1. Выражения, тождества, уравнения (22ч ) 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

 2. Функции (11ч) 

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график. 

 Основная цель - ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

3. Степень с натуральным показателем (13 часов) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3и их 

графики. 

 Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями.  

 4. Многочлены (21 часа) 

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

 Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители.  

 5.Формулы сокращенного умножения (21 ч) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b+ Заb2 ± b3,  (а ± b)(а2 

 а b + b2)= а3 ± b3. Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях 

выражений. 

Основная цель - выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

6.Системы линейных уравнений (15 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Основная цель - ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений 

с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Итоговая контрольная работа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 класс) 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 
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Содержание материала Количество 

часов 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения. 22 

Глава 2. Функции. 11 

Глава 3. Степень с натуральным показателем 13 

Глава 4. Многочлены 21 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения 21 

Глава 6. Системы линейных уравнений 16 

 

Содержание    курса 8 класса. 

  

Повторение курса алгебры за 7 класс 4 ч. 

Рациональные дроби 23ч. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция  у = к/х и ее график. 

Понятия дробного выражения, рациональной дроби. Основное свойство дроби. Правило об 

изменении знака перед дробью. Правила сложения, вычитания дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями. Правила умножения, деления дробей, возведения дроби в степень. 

Понятие тождества, тождественно равных выражений, тождественных преобразований 

выражения. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства и график функции у = 

  при k > 0; при k < 0. 

 Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

    Квадратные корни 19ч. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция 

 ее свойства и график. 

Понятие рационального, иррационального, действительно числа, определение 

арифметического корня, теоремы о квадратном корне из произведения, из дроби, тождество 

= |x|. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

  Квадратные уравнения 21ч. 

x

k

xy 

2х
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Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Неравенства 20ч. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11ч. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях. 

 Итоговое повторение Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс алгебры 8 класса) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

№ Тема раздела  Количество 

часов  

1 Рациональные дроби 23 

2 Квадратные корни 19 

3 Квадратные уравнения  21 

4 Неравенства  20 

5 Степень с целым показателем. Элементы статистики  11 

6 Повторение  11 

 Итого  105 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класса 

1. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

О с н о в н а я ц е л ь — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у = ах2 + b , у = а (х - т)2. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график 

функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух 

параллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + bх + 

с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось сим- 

метрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. Учащиеся должны понимать 

смысл записей вида √-27, √81. Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 

ах2 + bх + с > О или ах2 + bх + с < О, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических других видов уравнений. 
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Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приѐмами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + c > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а 

≠ 0, осуществляется с опорой на введения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменное и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно 

показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут 

иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

4. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. 

Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической 

и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 
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Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной час- 

тоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 

понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных 

событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. Повторение 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 9 класса) 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»  7-9 класс 

(предметная линия учебниковЛ. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 

издательство «Просвещение») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 

образовательной 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; 
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать 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, распределять функции и роли участников, 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) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование 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: 
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1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов;  

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  
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Выпускник получит возможность:  

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия;  

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов;  

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур;  

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность:  

1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленной;  

3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты  

Выпускник научится:  

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

2) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

3) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы  

Выпускник научится:  

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  
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2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

1) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

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 подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 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: теорема 

косинусов 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 углов выпуклого 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 и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. Геометрические преобразования. Понятие о 

равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 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 построение с 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 и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 
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площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на 

вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. 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, элемент множества. 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 к геометрии. 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 

7 класс 

Номер 

пункта 

Содержание материала Количество часов 

(68 часов)  

1 Начальные геометрические сведения 

Контрольная работа №1 

10 

2 Треугольники 

Контрольная работа №2 

17 

3 Параллельные прямые  

Контрольная работа №3 

13 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

18 

5 Повторение. Решение задач 10 

8 класс 

Номер 

пункта 

Содержание материала Количество часов 

(68 часов) 

1 Четырехугольники 

Контрольная работа №1 

14 

2 Площадь 

Контрольная работа №2 

14 

3 Подобные треугольники 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

19 

4 Окружность  

Контрольная работа №5 

17 

5 Повторение. Решение задач 4 

9 класс 
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Номер 

пункта 

Содержание материала Количество часов 

(68 часов) 

1 Векторы  8 

2 Метод координат  

Контрольная работа №1 

10 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

Контрольная работа №2 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 

Контрольная работа №3 

12 

5 Движения 

Контрольная работа №4 

8 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии  2 

8 Повторение. Решение задач 9 

Предметная область «математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  7-9 класс 

(предметная линия учебников под редакцией Угринович Н. Д., Бином) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

Личностные результаты освоения информатики: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных 

средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и т.д.; 

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества; 

 формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями; 

 формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации 

человеком, техническими и социальными системами. 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

 развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и 

т.п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализа и 

оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 



197 

 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умения 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 и собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения 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. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах; 

 развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами – 

линейной, ветвлением и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 7 класса 

Информация и информационные процессы. 

Информационные и коммуникационные технологии.  Естественные и формальные языки. 

Количество информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая 

система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных 

систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью 

графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
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Кодирование текстовой информации. Обработка текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение 

и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и 

системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование графической информации. Обработка графической информации, 

цифрового фото и видео. 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация. 

Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов. 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ Тема Количество 

часов 

1 Информация и информационные процессы. 1 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. 

7 

3 Кодирование текстовой и графической информации. 2 

4 Обработка текстовой информации. 8 

5 Обработка графической информации, цифрового фото и видео. 5 

6 Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов. 8 

7 Информационное общество и информационная безопасность. 1 

 Контрольные уроки. 3 

 Всего 35 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс 

 

1. Информация и информационные процессы. 

Информация в природе, обществе, технике. Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. Количество информации. 

2. Кодирование текстовой и графической информации. 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео. 

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео. 

4. Кодирование и обработка числовой информации. 

Кодирование числовой информации. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков в электронных таблицах. 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

6. Коммуникационные технологии и разработка WEB-сайтов. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Разработка WEB-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 
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1 Информация и информационные 

процессы 

8 

2 Кодирование и обработка текстовой и 

графической информации 

4 

3 Кодирование и обработка звука , 

цифрового фото и видео 

6 

4 Кодирование и обработка числовой 

информации 

8 

5 
Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных 

 

9 

Содержание учебного предмета  9 класс 

 

1. Логика и логические основы компьютера. (5 ч) 

Алгебра логики. Логические основы компьютера.  

2. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

(16ч) 

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. 

Моделирование и формализация (10 ч)  

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. 

4. Информационное общество и информационная безопасность (3 ч) 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Количество часов  

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 

16 

Моделирование и формализация 10 

Логика и логические основы компьютера 5 

Информационное общество и информационная 

безопасность 
3 

Всего 34 

Предметная область «Естественно – научные предметы» 
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Рабочая программа учебного предмета «Физика»  7-9 класс (предметная линия 

учебников А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е.М. Гутник 

«Физика» для 9 класса, издательство «Дрофа») 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний 

и практических умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-ориентированного подхода; формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собе- 

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 

курса по темам. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления.Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание физических 

терминов: тело, вещество, материя; умение проводить наблюдения физических явлений; 

измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; владение 

экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора 

и погрешности измерения; понимание роли ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 
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Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; понимание причин броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; умение 

пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы; умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение; умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу 

трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух 

сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; владение 

экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкоснове-ния тел и силы нормального давления; понимание 

смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; владение 

способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упру- 

гости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; умение находить связь 

между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, 

плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; умение переводить 

физические величины из несистемных в СИ и наоборот; понимание принципов действия 

динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
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Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых 

тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; умение измерять: 

атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; владение 

экспериментальными методами исследова- 

ния зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела 

в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; понимание смысла основных 

физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетиче- 

ская энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической 

энергии в другой; умение измерять: механическую работу, мощность,  силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; владение экспериментальными методами 

исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; понимание 

смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов 

действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты.Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 
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машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования 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 являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; владение экспериментальными 

методами исследования: зависимости относительной влажности воздуха от давления 

водяного пара, содержщегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного 

водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; понимание принципов 

действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; овладение способами выполнения расчетов 

для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

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 ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, 

действия электрического 

тока; умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу- 
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ля—Ленца; понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; владение способами выполнения расчетов 

для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 

мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; умение 

использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 

среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на 

проводник с током; владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи; умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления (13 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света; умение измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях 

от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; понимание смысла основных 

физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света, закон 

преломления света, закон прямолинейного распрост- 

ранения света; различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; умение использовать 

полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

9 класс (70 ч / 105 ч, 2 / 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (23/ 34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 
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Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела 

по окружности, импульс; понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 

применять их на практике; умение приводить примеры технических устройств и живых 

организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; умение измерять: 

мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; умение 

использовать полученные знания в повседнев- 

ной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук (12 /15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маяника от длины его 

нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость 

звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник; владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле (16/ 25 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 
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энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и 

спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спект- 

ральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; знание и способность давать 

определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, 

однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический 

ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, 

частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; знание 

формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора; знание назначения, устройства и принципа действия 

технических устройств: электромеханический индукцон- 

ный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; [понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей]. 

Строение атома и атомного ядра (11 /20 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д.Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; умение приводить примеры и объяснять 

устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; умение измерять: 

мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; знание формулировок, 
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понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения 

заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; владение экспериментальными 

методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов 

распада радона от времени; понимание сути экспериментальных методов исследования 

частиц; умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение,излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюцияВселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: представление о составе, 

строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; умение применять физические 

законы для объяснения движения планет Солнечной системы; знать, что существенными 

параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);сравнивать 

физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 

параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; объяснять суть эффекта 

Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждение модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. 

Фридманом. 

Резервное время (3 ч) /Итоговое повторение (6 ч) 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:умение 

пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; развитие теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Тематический план  

№ 

п/п 

Номер  

раздела   

Наименование разделов, тем курса Всего 

часов 

I.  7 класс 70 ч 

 1. Физика и ее роль в познании окружающего мира 4 

 2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 

 3. Взаимодействие тел 23 

 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 

 5. Работа и мощность. Энергия. 16 

II.  8 класс 70 ч. 

 1. Тепловые явления   23 

 2. Электрические явления 29 

 3. Электромагнитные явления 5 

 4. Световые явления 13 

III.  9 класс 105 ч/70ч. 

 1. Законы движения и взаимодействия тел 34/23 

 2. Механические колебания и волны. Звук. 15/12 

 3. Электромагнитное поле. 25/16 

 4. Строение атома и атомного ядра. 20/11 

 5. Строение и эволюция Вселенной. 5/5 

 6. Итоговое повторение 6/3 
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  ИТОГО: 245 ч/210ч 

Предметная область «Естесственно – научные предметы» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  5-9 класс (предметная линия 

учебников В. И. Сивоглазова.  издательство «Дрофа») 

Рабочая программа учебного предмета «Биология».  

( Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 5–9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В.И. Сивоглазов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 95 с.) 

Планируемые результаты курса биологии в 5-9 классах 

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностными результатамиосвоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимомтруде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современногомира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии,тради-циям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо- 

понимания; 

– 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; 
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– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметнымирезультатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условийи требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

– 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 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результатыосвоения обеспечивают успешное обучение на следующем уровне 

общего образования: 

– формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

– 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; 

– приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

– 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; 

– формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной орга- низации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных рас- тений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание курса «Биология» в 5-9 классах 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде.Бережноеотношение к природе. Охрана биологических объектов. 
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Правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 

природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов.Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 
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растений. Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зелёных растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), их отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

ТипМоллюски 
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Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи –переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенностивнутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приёмы выращивания птиц и ухода за ними. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение.  Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 
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Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приёмы выращивания домашних 

млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 
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Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет.Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и  функции.  Этапы  дыхания.  Лёгоч-  ные объёмы. 

Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приёмы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путём и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 
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Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. 
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Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результатыэволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Тематическое планирование «Биология» в 5 классе 

Наименование разделов  Всего часов  

Введение 6 

Строение организма 9 

Многообразие живых организмов  15 

Резерв  5 

Итого 35 

Тематическое планирование «Биология» в 6 классе 
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Наименование разделов  Всего часов  

Особенности строения цветковых растений  13 

Жизнедеятельность растительного организма 9 

Классификация цветковых растений 4 

Растения и окружающая среда 4 

Резерв  5 

Итого 35 

Тематическое планирование «Биология» в 7 классе 

Наименование разделов  Всего часов  

Зоология — наука о животных  2 

Многообразие животного мира: беспозвоночные 17 

Многообразие животного мира: позвоночные 11 

Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 3 

Резерв  2 

Итого 35 

Тематическое планирование «Биология» в 8 классе 

Наименование разделов  Всего часов  

Место человека в системе органического мира 5 

Физиологические системы органов человека  58 

Человек и его здоровье  2 

Резерв  5 

Итого 70 

Тематическое планирование «Биология» в 9 классе 

Наименование разделов  Всего часов  

Введение 2 

Клетка  8 

Организм  23 

Вид 12 

Экосистемы 20 

Резерв  5 
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Итого 70 

Предметная область «Естественно – научные предметы» 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  7-9 класс 

(предметная линия учебниковпод редакцией О.С.Габриеляна, издательство «Дрофа») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); 

общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 

природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет 

мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении веществ 

и процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа,синтеза, сравнения, обобщения, 

доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 
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— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам 

химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов 

сохранения массы веществ,постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона 

Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота,глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент при- 

надлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 
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Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных клас- 

сов неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 
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— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов 

реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания,распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• называть химические элементы и характеризовать их наоснове положения в 

Периодической системе; 

• формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое исложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций 

и т. п.; 

• определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

• разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

• классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества 

(бинарные соединения, в томчисле и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли); 

• формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение 

Периодического закона; 

• характеризовать строение вещества — виды химическихсвязей и типы кристаллических 

решеток; 
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• описывать строение атомов химических элементов № 1—20и 26 и отображать их с 

помощью схем; 

• составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

• записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные единицы 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

• формулировать основные законы химии — постоянства 

состава веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

• формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

• определять признаки, условия протекания и прекращенияхимических реакций; 

• составлять молекулярные уравнения химических реакций,подтверждающих общие 

химические свойства основных классовнеорганических веществ и отражающих связи между 

классамисоединений; 

• составлять уравнения реакций с участием электролитовв молекулярном и ионном видах; 

• определять по химическим уравнениям принадлежностьреакций к определенному типу или 

виду; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительныхреакций с помощью метода 

электронного баланса; 

• применять понятия «окисление» и «восстановление» дляхарактеристики химических 

свойств веществ; 

• определять с помощью качественных реакций хлорид-, 

сульфат- и карбонат-анионы и катион аммония в растворе; 

• объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций; 

• характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов, 

строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

• объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее причины; 

• различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами 

промышленных способов полученияметаллов; 

• давать общую характеристику элементов I, II, VII А групп,а также водорода, кислорода, 

азота, серы, фосфора, углерода,кремния и образованных ими простых веществ и важнейших 

соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение); 

• описывать коррозию металлов и способы защиты от нее; 

• производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества в 

смеси», «количество вещества»,«молярный объем» по формулам и уравнениям реакций; 

• описывать свойства и практическое значение изученныхорганических веществ; 
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• выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические 

вещества по соответствующим признакам; 

• соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование. 

• Различать химические объекты (в статике): 

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких 

объектов к той или инойгруппе; 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания,амфотерные гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химическойноменклатуры; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы икоэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и 

сокращенныеионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени 

окисления и заряда иона в формуле химического соединения). 

• Различать химические объекты (в динамике): 

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакцииобмена; 

— схемы и уравнения химических реакций. 

• Соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения; 

— каталитические и ферментативные реакции; 

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические 

свойства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требования 

ксбережению здоровья. 
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• Выдвигать и экспериментально проверять гипотезыо химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения и принадлежности к определенному классу (группе) 

веществ. 

• Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также 

продуктов соответствующих окислительно-восстановительных реакций. 

• Составлять уравнения реакций с участием типичныхокислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса. 

• Определять возможность протекания химических реакций на основеэлектрохимического 

ряда напряженийметаллов, ряда электроотрицательностинеметаллов,таблицы растворимости 

и с учетом условий их проведения. 

• Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям эле- 

ментов; 

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически 

возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объемныхотношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «числоАвогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции. 

• Проводить химический эксперимент с неукоснительным 

соблюдением правил техники безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения; 

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях. 

• Использовать приобретенные ключевые компетенциидля выполнения проектов и учебно-

исследовательских задачпо изучению свойств, способов получения и распознания веществ. 

• Определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и наиностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его. 

• Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучнойинформации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовойинформации. 

• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
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Результаты освоения учебного предмета в 8 классе 

Личностные результаты 

Учащийся должен:  

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового 

образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим 

(учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; признавать: 

ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто 

выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый 

познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом 

изучения нового учебного предмета — химии; выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 

коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить 

жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их 

соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах 

своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Метапредметныерезультаты по теме «Введение» 

Учащийся должен уметь: 
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- определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

- составлять сложный план текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

- использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

- получать химическую информацию из различных источников; 

- определять объект и аспект анализа и синтеза; 

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

- осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта. 

Метапредметныерезультаты обучения по теме «Атомы химических элементов» 

Учащийся должен уметь: 

- формулировать гипотезу по решению проблем; 

- составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

- составлять тезисы текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как описание; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 

- использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

- использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

- определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

- выполнять неполное однолинейное сравнение; 

- выполнять неполное комплексное сравнение; 

- выполнять полное однолинейное сравнение. 
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Метапредметныерезультаты обучения по теме «Простые вещества» 

Учащийся должен уметь: 

- составлять конспект текста; 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

- самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

- выполнять полное комплексное сравнение; 

- выполнять сравнение по аналогии. 

 Метапредметныерезультаты обучения по теме «Соединения химических элементов» 

Учащийся должен уметь: 

- составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

- под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

- осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения; 

- осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию; 

- знать и использовать различные формы представления классификации. 

 Метапредметныерезультаты обучения по теме«Изменения, происходящие с веществами» 

Учащийся должен уметь: 

- составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

- самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

- различать объем и содержание понятий; 

- различать родовое и видовое понятия; 

- осуществлять родовидовое определение понятий. 
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Метапредметныерезультаты обучения по теме Практикум 1. «Простейшие операции с 

веществом» 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

Метапредметныерезультаты обучения по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

Учащийся должен уметь: 

- делать пометки, выписки, цитирование текста; 

- составлять доклад; 

- составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

- владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, 

полуреакций окисления-восстановления); 

- различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

- осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

 Метапредметныерезультаты обучения по темеПрактикум 2. «Свойства растворов 

электролитов» 

Учащийся должен уметь: 

- определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или 

опосредованного наблюдения; 

- самостоятельно формировать программу эксперимента. 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;   

самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирует ресурсы для 

достижения цели.   

Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления, избегания в дальнейшей деятельности.  

Познавательные УУД:   
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анализировать,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; осуществлятьсравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строитьлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлятьтезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовыватьинформацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

создает модели и схемы для решения задач. Переводит сложную по составу информацию из 

графического или символьного представления в текст и наоборот. Устанавливает 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.   Участвует в проектно- 

исследовательской деятельности, проводит наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; дает определение понятиям; устанавливает причинно-следственные 

связи; обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   

умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых событий); 

Коммуникативные УУД:   

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, 

дискуссии;   

формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; координирует свою 

позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего; устанавливает и 

сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом;   

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует 

общие способы работы; 

умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и 

способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу сверстников и строит 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную позицию.   
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Предметныерезультаты обучения по теме «Введение» 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 

вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

знать:  

- предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические 

символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и 

произношение; 

- классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

- различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

- описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических 

элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», 

«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, 

газообразных); 

- объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и 

их принципиальное отличие от физических явлений; 

- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 

элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и 

отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях; 

- проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Предметныерезультаты обучения по теме «Атомы химических элементов» 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический 

уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ 

понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»;  
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- описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;  

- составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 

оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической); 

- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, 

радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в 

периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

- сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или 

главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические 

инеметаллические свойства); 

- давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям); 

- определять тип химической связи по формуле вещества; 

- приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

- характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, 

металлической связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи; 

- составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

- находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

 Предметныерезультаты обучения по теме «Простые вещества» 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»; 

- описывать положение элементов-металлов и элементов-еметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

- классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов — 

металлы и неметаллы; 
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- доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью 

в простых веществах — металлах и неметаллах; 

- объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

- описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

- использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; 

- проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 Предметныерезультаты обучения по теме «Соединения химических элементов» 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», 

«оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 

«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная 

среда», «нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические 

вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка», «смеси»; 

- классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, 

кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности 

и содержанию кислорода; 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

- описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого 

газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и 

аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере 

серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

- составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

- сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по 

составу; 



234 

 

- использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

- устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-

следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений; 

- характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; 

- приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

- проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

- экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

- использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

- проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Предметныерезультаты обучения по теме«Изменения, происходящие с веществами» 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«реакции горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности 

металлов», «гидролиз»; 

- устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей; 

- объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

- составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

- описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

- классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию катализатора; 

- использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций 

обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения 

возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 

- наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы 

на основании анализа наблюдений за экспериментом; 
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- проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Предметныерезультаты обучения по темеПрактикум 1. «Простейшие операции с веществом» 

Учащийся должен уметь: 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности; 

- выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

- наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

- готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

Предметныерезультаты обучения по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные 

реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- описывать растворение как физико-химический процесс; 

- иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль); 

- характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической 

связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и 

основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
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- классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества»; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного 

баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-

восстановительных реакциях; 

- устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства 

вещества; 

- наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Предметныерезультаты обучения по темеПрактикум 2. «Свойства растворов электролитов» 

Учащийся должен уметь: 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности; 

- выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

- наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Содержание учебного предмета «Химия» 8 класс 

Введение (4 ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых 

в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 
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Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и под группы. Периодическая система как справочное пособие 

для по лучения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги.  

Тема 1. Атомы химических элементов (9ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический эле мент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. Образование бинарных со единений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ион ной связи. Взаимодействие атомов элементов неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. На хождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 
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Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирую щей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ неметаллов — водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией метал лов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 
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Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и на звания. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, окси да углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH 

растворов кисло ты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических 

решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Ката литические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 
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вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горя щей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: 

а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кисло ты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. 

Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. 

Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6.Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с раз личным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кис лот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 
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Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кис лоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 

Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с 

водой.30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с 

щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с 

металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов(1 ч) 

6. Ионные реакции. 7. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 9. Решение 

экспериментальных задач. 

Тематическое планирование 

8 класс 
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Наименование раздела и темы урока /количество часов 

 «Введение» (4ч.) 

Тема 1. «Атомы химических элементов» (9 ч.) 

Тема 2. «Простые вещества» (6ч.) 

Тема 3. «Соединения химических элементов» (14ч.) 

Тема 4. «Изменения, происходящие с веществами» (12 ч.) 

Тема 5. Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» (3ч.) 

Тема 6. «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» (18 ч.) 

Тема 7. Практикум 2. «Свойства растворов электролитов» (1ч.) 

Резервное время 3 

Всего уроков      70  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 классе 

Личностные результаты 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей 

страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и правила 

отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом позиций всех 

участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром 

веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициативу и 

любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость 

в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности 

познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется 

(мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам 

и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся 

в оценке процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении итогов на 
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основе соотнесения целей и результатов; строить жизненные и профессиональные планы с 

учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

осознавать собственные ценности и соответствие их принимаемым в жизни решениям; вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Метапредметныерезультаты по теме «Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» 

Учащийся должен уметь: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

- составлять аннотацию текста; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их 

в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

- определять виды классификации (естественную и искусственную); 

- осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Метапредметныерезультаты по теме «Металлы» 

Учащийся должен уметь: 

- работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); 

- с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- составлять рецензию на текст; 

- осуществлять доказательство от противного. 

Метапредметныерезультаты по теме Практикум 1. «Свойства металлов и их 

соединений» 

Учащийся должен уметь: 

- определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

Метапредметныерезультаты по теме «Неметаллы» 
Учащийся должен уметь: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 
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- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

- подтверждать аргументы фактами; 

- критично относиться к своему мнению; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- составлять реферат по определенной форме; 

- осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Метапредметныерезультаты по теме Практикум 2. «Свойства соединений неметаллов» 

Учащийся должен уметь: 

- определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

Предметныерезультаты по теме «Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» 
Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», 

«гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость химической 

реакции», «катализатор»; 

- характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

-характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

- давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

- объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

- наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 
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реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Предметныерезультаты по теме «Металлы» 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их 

при характеристике металлов; 

- давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, 

кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

- называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-осовные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

- описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

- описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

- выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших 

катионов металлов, гидроксид-ионов; 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Предметныерезультаты по теме Практикум 1. «Свойства металлов и их соединений» 

Учащийся должен уметь: 
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- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

- наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 Предметныерезультаты по теме «Неметаллы» 
Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

- давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов 

и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида игидроксида, формула и 

характер летучего водородного соединения); 

- называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

- описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

- описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

- описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

- выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид- ионов; 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 
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описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Предметныерезультаты по темеПрактикум 2. «Свойства соединений неметаллов» 

Учащийся должен уметь: 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

- наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Содержание учебного предмета «Химия» 9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(10ч.) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

          Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии 

и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—

3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 
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химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 

оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы 

в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Тема 1. Металлы (14ч.) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2ч.) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 

металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Тема 3. Неметаллы (25ч.) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 
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Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса 

в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового 

отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
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36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты 

и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение 

гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3ч.) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10ч.) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих 

и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение 

степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Тематическое планирование 

9 класс 

Наименование раздела и темы урока/количество часов 

«Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

(10ч.) 

Тема 1. «Металлы» (14ч.) 

Тема 2. Практикум 1. «Свойства металлов и их соединений» (2ч.) 

Тема 3. «Неметаллы» (25ч.) 

Тема 4. Практикум 2. «Свойства соединений неметаллов» (3ч.) 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10ч.) 

Резервное время. (6ч) 

Предметная область «Искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 5-8 класс (предметнаялиния учебников Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, 

Н.А.Горяева,А.С Питерских, издательство «Просвещение») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 -формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от ношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование  нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
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наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

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

синтетических искусствах (театр и кино);  

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

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

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства;  

-формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;  

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс:  

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

знать несколько народных художественных промыслов России;  

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); различать 

по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.);  

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора;  

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);  



253 

 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объёмных декоративных композиций;  

владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

6 класс:  

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ;  

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения;  

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа;  

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов;  

знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы;  

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению;  

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства; 

 7 класс: 

уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику;  

понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); моделировать в своём творчестве основные 

этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды; конструировать основные объёмно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;  

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 
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владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;  

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы;  

8 класс:  

освоить азбуку фотографирования;  

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике;  

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки);  

усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино 

и видеоработами;  

быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы.  

Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта. 

 Русская народная вышивка.  

Народный праздничный костюм.  

Народные праздничные обряды.  

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели. 

 Городецкая роспись.  

Хохлома.  

Жостово.  

Роспись по металлу. 

 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда говорит о человеке. 

 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

 Ты сам мастер.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  
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Художественные материалы. 

 Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи. 

 Объёмные изображения в скульптуре. 

 Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт. 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень. 

 Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема в искусстве.  

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

 Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого. 

 Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. 

Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве. 

 Изображение пространства. 

Правила построения перспективы.  

Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир.  

Пейзаж настроения.  

Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи. 

 Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек. 

 Художник — дизайн — архитектура. 

 Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

 Основы композиции в конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!». 

 Прямые линии и организация пространства.  

Цвет — элемент композиционного творчества. 

 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
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 Буква — строка — текст  

Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов  

Многообразие форм графического дизайна.  

 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство  

От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

 Конструкция: часть и целое  

Здание как сочетание различных объёмов.  

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность  

Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне  

Роль цвета в формотворчестве. 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

 Город сквозь времена и страны  

Образы материальной культуры прошлого. 

 Город сегодня и завтра  

Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города  

Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома 

 Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

 Природа и архитектура  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты — архитектор! 

 Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование  

Мой дом — мой образ жизни 

 Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

 Интерьер, который мы создаём.  

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

 Встречают по одёжке.  

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя — моделируешь мир.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества.  

 Сценография — искусство и производство.  

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы».  

Привет от КарабасаБарабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  
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Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий  

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности.  

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

 Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 

в кино.  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоём компьютере.  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

 Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка.  

Жизнь врасплох, или Киноглаз.  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  

ДЕКОРАТИВНО(ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

Декор — человек, общество, время (12 ч) 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

6 класс  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

7 класс  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции 

— основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивидуальное проектирование 

(7 ч) 

8 класс  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (35 ч) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 
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Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и 

технологий (8 ч) 

Фильм — творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 класс (предметнаялиния 

учебников Г.П. Сергеева, Е.Д. Критской, И.Э.Кашековой, издательство 

«Просвещение») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностныеи метапредметныерезультаты 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 6 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 учёбе, 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 нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 — компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; — коммуникативная компетентность 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 — признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 — эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся:  

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

 — владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор 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;  
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— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. Предметные 

результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и 

отражают: 

 — сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; — сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 — развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; — сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкальнопластическое движение и др.); 

 — уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию;  

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образ- 8 ное искусство в его взаимосвязи с жизнью, 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

 — сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Предметные результаты  

По окончании 7 класса школьники научатся: 

 — наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству;  

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования;  

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

 — понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;  

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  
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— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); — определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; 

 — применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве Интернета. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 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 — писатель — художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных 

средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 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. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, их 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и 

русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы- 10 кального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., 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. ИКТ в музыке. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
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духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс (35 ч) 

Раздел 1. «Музыка и литература» (17 ч)  

Музыка как вид искусства. Музыка и литература 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18 ч) 

Музыка как вид искусства. Музыка и изобразительное искусство 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

6 класс (35 ч) 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч) 

Музыка как вид искусства 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Музыка как вид искусства 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

7 КЛАСС (35 ч) 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (17 ч) 

Музыка как вид искусства. Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Музыка как вид искусства 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-9 класс. 

(Составлена на основе авторской рабочей программы «Технология 5- 9 класс» 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М. : Вентана) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс (мальчики) 

(предметная линия учебников А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко) 

Личностные результаты:  

           -формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 -формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 -самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 -развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 -осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 -становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
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необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 -проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 -самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 -формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 -самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 -алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 -определение адекватных имеющимся организационным и материално-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 -комбинирование известных  алгоритмов  технического  и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 -выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих  работ  по созданию изделий и продуктов; 

 -виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 -формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 -организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 -оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
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 -соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 -оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 -формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

В познавательной сфере: 

 -осознание роли техники и технологий для прогрессивно- го развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры  

и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда; 

 -практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 -уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; 

 -развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 -овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 -формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 -овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 

 -планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с  

учётом  характера  объекта  труда и технологии;  

          -подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 -овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования;  

          -проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 -выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;  
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         -соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 -выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 -контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

   выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 -документирование результатов труда и проектной деятельности;  

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

 -оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 -согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно - трудовой деятельности; 

 -формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 -выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 -стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

В эстетической сфере: 

 -овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 -рациональное и эстетическое оснащение рабочего места  с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 -умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 -рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 -участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

 -практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 -установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 -сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 
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 -адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 

контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 -развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  

инструментами  и  выполнении  операций  с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 -соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 -сочетание образного и логического мышления в проект- ной деятельности. 

Содержание программы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработкидревесины и древесных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области приме- нения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его  устройство.  Ручные  инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных мат риалов. Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметказаготовокиздревесины.Видыконтрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий издревесины. Основные 

технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание,  сверление,  

зачистка  деталей  иизделий;контролькачества.Приспособлениядляручной обработки 

древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметказаготовокиздревесины;способыпримененияконтрольно измерительных и 

разметочныхинструментов. Ознакомлениесвидамиирациональнымиприёмамиработы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам,чертежамитехнологическимкартам.Соединениедета- 

лейиздревесиныспомощьюгвоздей,шурупов(саморезов),клея. 

Выявлениедефектоввдеталииихустранение.Соблюдениеправил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочегоместа. 

6 класс 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, порокидревесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесныхмассивов. Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 
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естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое 

изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Технологическаякартаиеёназначение.Использованиеперсональногокомпьютера(ПК)дляподг

отовкиграфическойдокументации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью 

шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины.Чтение сборочного 

чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации. Разработка технологической карты изготовления  детали  издревесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовлениедеталей,имеющихцилиндрическуюиконическуюформу. Сборка изделия по 

технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и 

допуски на размерыдетали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового 

соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами вна- гель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при 

подготовке деталей и сборкеизделий. Изготовление деталей и изделий различных 

геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологи- ческих карт изготовления деталей из древесины. Настройка 

рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с 

шиповымсоединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов ипроушин. Соединение 

деталей из древесины шкантами и шурупами   внагель. 

 

Тема2.Технологиимашиннойобработкидревесины и древесныхматериалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на то- карномстанке.Оснасткаиинструментыдляработынатокарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качествадеталей. Графическая и 

технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке.Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесныхмате- риалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке потехническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучениеустройстватокарногостанкадляобработкидревесины. Организация рабочего места 

для выполнения токарных работсдревесиной.Соблюдениеправилбезопасноготрудаприработе 

на токарном станке. Уборка рабочегоместа.Точение заготовок на токарном станке для 

обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей 



267 

 

(цилиндрической и конической  формы) на токарном станке для обработки древесины. 

Применениеконтрольно - измерительных инструментов при выполнении токарныхработ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и 

технологическаядокументациядлядеталейиздревесины,изготовляемыхна токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологическойдокументации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталейиздревесины.Обработкавогнутойивыпуклойкриволинейной поверхности. Точение 

шаров идисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренниеполости.Контролькачествадеталей.Шлифовкаиотделкаизделий. Экологичность 

заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление 

деталей и изделий на токарном станке потехническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение 

деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со 

способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при 

изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точение декоративных изделий из 

древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении раз- личных 

видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка 

рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработкиметалловиискусственныхматериалов 

 5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологическиесвойстваметаллов.Способыобработкиотливокизметалла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные  с производствомметаллов. Виды 

и свойства искусственных  материалов.  Назначение  и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место для 

ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. Графические изображения деталей из 

металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической 

документации. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в 

заготовках с помощью специального оборудования. Основные технологические операции 

обработки искусственных материалов ручными инструментами. Точность обработки и 

качество поверхности деталей. Контрольно -  измерительные инструменты, применяемые при 

изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла вальцевым швом. Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего 

места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 
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тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтениечертежей.Графическоеизображениеизделийизтонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощьюПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов  и искусственныхматериалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. Соединение деталей из 

тонколистового металла,проволоки, искусственныхматериалов. Отделка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственныхматериалов. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. 

6 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-

измерительныеинструменты.Устройствоштангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностейизделийизметалловиискусственныхматериалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов,механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей 

деталей, контролем готовыхизделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных 

чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерениеразмеров деталей с 

помощьюштангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из 

сортового проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы 

с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в 

металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы 

вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. 
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Выявление дефектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема4.Технологиимашиннойобработкиметалловиискусственныхматериалов 

5 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеомашинахимеханизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин имеханизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструментыиприспособлениядляработынасверлильномстанке.Правила 

безопасного труда при работе на сверлильномстанке. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесмеханизмами,машинами,соединениями,д

еталями. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке.Отработка навыков работы на сверлильном станке. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

6 класс 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин.  Виды  

механических  передач.  Понятие о передаточном отношении. Соединениядеталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 

машин. Ознакомление смеханизмами(цепным,зубчатым,реечным),соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатойпередачи. 

Ознакомление с современными ручнымитехнологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарныхработ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Токарновинторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. 

Особенноститоченияизделийизискусственныхматериалов.Правилабезопасной работы на 

токарномстанке. Фрезерныйстанок:устройство,назначение,приёмыработы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерномстанке. 

Графическаядокументациядляизготовленияизделийнатокарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционнаякарта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемыпроизводства, применения и 

утилизации изделий из металлов иискусственныхматериалов. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой иремонтом токарных и фрезерныхстанков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомлениесвидамииназначениемтокарныхрезцов,режимами резания при 

токарнойобработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-

винторезном станке.Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного 

станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и настройка 

школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение 
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правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической 

документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственныхматериалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическимкартам. 

Тема 5. Технологии художественноприкладнойобработкиматериалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы  и художественного оформленияизделия. Технологии художественно-прикладной 

обработкиматериалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления 

для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасноготруда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты 

иприспособлениядлявыжигания.Организациярабочегоместа. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасноготруда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию.Отделкаизделийиздревесинывыжиганием.Разработкаэскизов изделий и их 

декоративногооформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

6 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной 

обработкидревесины. Резьбаподереву:оборудованиеиинструменты.Видырезьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву . Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования кизделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы подереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операцийручными 

инструментами.Художественнаярезьбаподеревуповыбранной технологии. 

Изготовлениеизделий,содержащиххудожественнуюрезьбу, 

поэскизамичертежам.Отделкаипрезентацияизделий.Соблюдение правил безопасноготруда 

7 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. 

Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаикасметаллическимконтуром(филигрань,скань);под- 

борматериалов,применяемыеинструменты,технологиявыполнения. Художественное ручное 

тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности 

технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология 

художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка,историяеёвозникновения,виды.Материалыизделийиинструменты.Технологиячеканк
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и:разработкаэскиза,подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, 

выполнение чеканки, зачистка иотделка. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические ипрактические работы.Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. Изготовление 

мозаики с металлическим контуром 

(украшениемозаикифилиграньюиливрезаннымметаллическимконтуром). Освоение 

технологии изготовления изделия  тиснениемпо фольге; подготовка фольги, подбор и 

копирование рисунка, тиснение рисунка,отделка. Разработка эскизов и изготовление 

декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления 

изделия. Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление 

металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка 

рисунка иперенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка,отделка. 

Раздел «Технологии домашнегохозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталейинтерьера,одеждыиобувииуходазаними 

5 класс 

Теоретическиесведения.Интерьержилогопомещения.Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: 

ихназначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративноеубранство. 

Способыуходазаразличнымивидаминапольныхпокрытий, 

лакированнойимягкоймебели,ихмелкийремонт.Способыудаления пятен с обивкимебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов 

вбыту.Технологииуходазаодеждой:хранение,чисткаистиркаодежды. Технологии ухода 

заобувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви,восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен 

содеждыиобивкимебели.Соблюдениеправилбезопасностии гигиены. 

Изготовлениеполезныхдлядомавещей(издревесиныиметалла). 

6 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструментыикрепёжныедетали.Правилабезопасноговыполненияработ. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда,полочки). 

Пробивание(сверление)отверстийвстене,установкакрепёжныхдеталей. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

5 класс 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценкаирегулированиемикроклиматавдоме.Современныеприборыдляподдержаниятемперат

урногорежима,влажности и состояния воздушной среды. Роль освещениявинтерьере.Подбор 

на основе рекламной информациисовременнойбытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи.Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценкамикроклиматавпомещении.Подборбытовойтехники по рекламнымпроспектам. 

Разработкапланаразмещенияосветительныхприборов.Разработка планов размещения 

бытовыхприборов. Изготовлениеполезныхдлядомавещей(издревесиныиметалла). 

8 класс 
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Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода иканализациивгородскомисельском(дачном)домах.Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасностижилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественнойвентиляцией впомещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основеактуальных потребностейсемьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательскойдеятельностидляпополнениясемейногобюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местно- го населения и рынка потребительскихтоваров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планированиенедельных,месячныхигодовыхрасходовсемьис 

учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджетесемьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочныхработ 

 6 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 

работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративноеоформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведениеремонтныхштукатурныхработ.Освоениеинструментовдляштукатурныхработ.Заде

лкатрещин,шлифовка. 

Разработкаэскизаоформлениястендекоративнымиэлементами.Изучениевидовобоев;подбороб

оевпокаталогамиобразцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на 

лабораторномстенде) 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных 

работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. 

Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.Основы технологии 

плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для 

наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовкаповерхностейстенподокраску.Выборкраски,втомчислепокаталогам 

иобразцам.Изготовлениетрафаретадлянанесениякакого-либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Тема 5. Технологии ремонта элементовсистем водоснабжения и канализации 

6 класс 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 

смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями.Изготовлениерезиновыхшайбипрокладокквентилям 

икранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

8 класс 

Теоретические сведения.Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы имусоросборники. 

Водопроводиканализация:типичныенеисправностиипростейший ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы 

с инструментами и приспособлениями для санитарно-техническихработ. Утилизация сточных 

вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомлениесосхемойсистемыводоснабженияиканализациившколеидома.Изучениеконстру

кциитиповогосмывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для 

чисткиканализационныхтруб. Разборкаисборказапорныхустройствсистемыводоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторномстенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочныетехнологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источниковтокаиприёмниковэлектрическойэнергии.Условныеграфические изображения на 

электрическихсхемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальнойсхеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажныхработ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочныхизделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочныхработ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборкаэлектрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: 

ознакомление с видами 

электромонтажныхинструментовиприёмамиихиспользования;выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлениюпроводов. 

Изготовлениеудлинителя.Использованиепробникадляпоиска обрыва в простых 

электрическихцепях. 
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Тема 2. Электротехнические устройствас элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способыподключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрическойэнергии. Работа счётчика электрической энергии. 

Способыопределения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути 

экономии электрическойэнергии. 

Понятиеопреобразованиинеэлектрическихвеличинвэлектрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 

контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройствавтоматики. 

Влияние электротехнических и электронных  приборов  

наокружающуюсредуиздоровьечеловека.Правилабезопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажныхработ.Профессии, связанные с производством, 

эксплуатациейи обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализа ции (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы,их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборовпо их мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в 

быту.Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общиесведенияобытовыхмикроволновыхпечах,обихустройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральныхмашин. Цифровые приборы. 

Правилабезопасногопользованиябытовымиэлектроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемыхкоднойрозеткеивквартирной(домовой)сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различныхламп. 

Раздел «Современное производство 

и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделениетруда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного 

производства.Основныесоставляющиепроизводства.Основные структурные подразделения 

производственногопредприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровеньквалификациитруда.Уровниквалификациииуровниобразования. Факторы, влияющие 

на уровень оплатытруда. Понятие о профессии, специальности, квалификации 

икомпетентностиработника.  

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесдеятельностьюпроизводственногопредпр

иятия. Анализструктурыпредприятияипрофессиональногоразделениятруда. 

Тема 2. Профессиональное образованиеи профессиональная карьера 

8 класс 
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Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификацияпрофессий.Внутренниймирчеловекаипрофессиональное самоопределение. 

Профессиональныеинтересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностикапрофессиональнойпригодностиквыбранномувидупрофессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения  

информации  о  профессиях,  путях  и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессиональногоучебногозаведения,характеристикаусловийпоступления в него и 

обучениятам. Возможности построения карьеры в профессиональнойдеятельности. Здоровье 

и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному 

справочникусмассовымипрофессиями.Ознакомлениеспрофессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынкетруда. Поиск 

информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составлениепланафизическойподготовкикпредполагаемойпрофессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор 

тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий,порядка сборки, вариантовотделки). Подготовка 

графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио (журнал 

достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выборвидовизделий.Определениесоставадеталей.Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебнойинструкционнойкарты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

6 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий,порядка 

сборки, вариантовотделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ 

возможностейизготовленияизделий,предложенныхучащимисявкачестве творческого проекта. 

Конструирование и проектирование деталей с помощьюПК. Разработка чертежей и 

технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 



276 

 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

7 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий  на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали идокументацию (ЕСКД иЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка 

чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления 

деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка 

варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме,формирование базыданных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 

документации.Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Тематическийплан 5–8классы 

 

Разделы и темы программы 

Количество 

часов по классам 

5 6 7 8 

Технологии обработки конструкционных материалов (126 ч) 50 50 2

6 

— 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

20 18 8 — 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

— 6 4 — 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

22 18 2 — 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 2 6 — 

5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 6 6 6 — 

Технологии домашнего хозяйства 

(26 ч) 

6 8 2 1

0 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними 
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4 2 — — 

2. Эстетика и экология жилища 2 — — 2 

3. Бюджет семьи — — — 4 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ — 4 2 — 

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

— 2 — 4 

Электротехника (12 ч) — — — 1

2 

1. Электромонтажные и сборочные технологии — — — 4 

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики — — — 4 

3. Бытовые электроприборы — — — 4 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

(4 ч) 

 

— 

 

— 

 

— 

 

4 

1. Сферы производства и разделение труда — — — 2 

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера — — — 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (36 

ч) 

 

12 

 

10 

 

6 

 

8 

Исследовательская и созидательная деятельность 12 10 6 8 

Всего 204 ч, 6 ч — резервное время 68 68 3

4 

3

4 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс (девочки) 

(предметная линия учебников   А.Т.Тищенко, Н.В.Синица,В. Д. Симоненко, 

издательство «Вентана –Граф» ) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

           -формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 -формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 -самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 -развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
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 -осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 -становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 -проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 -самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 -формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 -самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 -алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 -определение адекватных имеющимся организационным и материално-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 -комбинирование известных  алгоритмов  технического  и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 -выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих  работ  по созданию изделий и продуктов; 

 -виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 -формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 -организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 -оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
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критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 -соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 -оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 -формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

В познавательной сфере: 

 -осознание роли техники и технологий для прогрессивно- го развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры  

и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда; 

 -практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 -уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; 

 -развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 -овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 -формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 -овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 

 -планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с  

учётом  характера  объекта  труда и технологии;  

          -подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 -овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

          -проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
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 -выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;  

         -соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 -выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 -контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

   выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 -документирование результатов труда и проектной деятельности;  

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

 -оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 -согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно - трудовой деятельности; 

 -формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 -выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 -стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

В эстетической сфере: 

 -овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 -рациональное и эстетическое оснащение рабочего места  с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 -умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 -рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 -участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

 -практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 -установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
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 -сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 -адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 -развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  

инструментами  и  выполнении  операций  с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 -соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 -сочетание образного и логического мышления в проект- ной деятельности. 

Содержание программы 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема2.Интерьер жилого дома 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в 

интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки 

потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.  

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

 6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим 

условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности 

комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые растения. Технологии выращивания комнатных 

растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными 
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растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов 

без почвы: гидропоника, на суб-стратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.  

 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы икусства и коллекции в интерьере 

7 класс 

Теоретические сведения. Цели и задачи изучения  предмета  «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Роль освещения в интерьере. 

Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп.  Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление 

интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Тема 5. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии.Подбор моющих средств для уборки помещения.  

Тема6. Экология жилища 

8 класс 

     Теоретическиесведения.Характеристика основных элементов систем 

     энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 

     и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

     фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

     Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Ознакомление с 

     приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с 

     системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 

     водопроводных смесителей. 

Тема7. Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс 

     Теоретические сведения.Схемы горячего и холодного водоснабжения вмногоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы   мусоросборники. 

     Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

     расхода воды. 

     Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

     Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление со 

     схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

     расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 
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электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи 

 

8 класс 

    Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

    промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, 

    их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды    электронагревательных 

приборов. Электрическая и индукционная плиты на    кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и    недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила    безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

    Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

    эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

    (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

    приборами. Устройства и принцип действия электрического фена для сушки  волос. 

    Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

    стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

    Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

    компьютеры, часы и др. Сокращения  срока их службы и поломка при 

    скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

    суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в 

    квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом 

    действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение 

    способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединения установочных проводов и установочных изделий.  

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 
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электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика 

электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария» 

Тема1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы 

с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи.  

Тема2.Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания.  

Лабораторно-практические ипрактические работы. Составление индивидуального режима 

питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 
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Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка 

качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.  

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из 

круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной 

обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зе-ленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка 

овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры 

к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птиц 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 

крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача 

к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа.  

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 
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Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда.  

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 

Теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции  

Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 15. Виды теста и выпечки 

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения 
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за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно - практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ 

прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон.  

7 класс 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою 

 6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс 
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Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с СБ и из 

Интернета. 

Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема 4. Швейная машина  

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале 

и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье 

на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих 

механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением 

длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки 

в работе швейной машины, связанные с неправильным на-тяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою.  

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы 

7 класс  
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Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно - практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани 

и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 

учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). Основные 

операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых 

работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку 

и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность 

изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-

тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану 

6 класс  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из про-кладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной 

работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой 

детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с 
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цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки 

подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-

конструктор.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно - практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым  

притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.  

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство 

с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приёмы украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров 

к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ мастеров декоративно-

прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее интересных 

образцов рукоделия. 
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Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. 

Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы 

стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на 

ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе 

бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 

шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тем 4. Вязание крючком  

6 класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков 

и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание 

и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тем 5. Вязание спицами  

6 класс  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель; набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями.  Кромочые, лицевые 

и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Выполнение образцов вязок, лицевыми и 

изнаночными петлями. Разработка схем жаккардового узора на ПК. 

Тема6. Ручная роспись тканей 

7 класс  
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Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика.  

Тема 7. Вышивание 

7 класс  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани 

к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными    рядами, по диа  гонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца 

вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и 

рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика»  

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местно- го населения и рынка потребительских 

товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планированиенедельных,месячныхигодовыхрасходовсемьис 

учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджетесемьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производствои профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделениетруда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного 

производства.Основныесоставляющиепроизводства.Основные структурные подразделения 

производственногопредприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровеньквалификациитруда.Уровниквалификациииуровниобразования. Факторы, влияющие 

на уровень оплатытруда. Понятие о профессии, специальности, квалификации 

икомпетентностиработника.  
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Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесдеятельностьюпроизводственногопредпр

иятия. Анализструктурыпредприятияипрофессиональногоразделениятруда. 

Тема 2. Профессиональное образованиеи профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификацияпрофессий.Внутренниймирчеловекаипрофессиональное самоопределение. 

Профессиональныеинтересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностикапрофессиональнойпригодностиквыбранномувидупрофессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения  

информации  о  профессиях,  путях  и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессиональногоучебногозаведения,характеристикаусловийпоступления в него и 

обучениятам. Возможности построения карьеры в профессиональнойдеятельности. Здоровье 

и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному 

справочникусмассовымипрофессиями.Ознакомлениеспрофессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынкетруда. Поиск 

информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составлениепланафизическойподготовкикпредполагаемойпрофессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. 

Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости 

изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. 

Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

6 класс 
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Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»».  

Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации проекта. 

Варианты творческих проектов:«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор», и др. 

Тематическоепланирование  5–8классы 

 

Разделы и темы программы Количество часов по 
классам 

5 6 7 8 

Технология домашнего хозяйства(11 ч) 2 3 2 4 

1. Интерьер кухни 
2 - - — 

2. Интерьер жилого дома 
- 1 - — 

3. Комнатные растения в интерьере 
- 2 - — 
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4. Освещение жилого помещения.  Предметы исскуства и 
коллекции в интерьере. 

- - 1 — 

5. Гигиена жилища 
- - 1 - 

6. Экология жилища 
- - - 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника (14 ч) 1 - 1 12 

1. Бытовые электроприборы 1 - 1 6 

2. Электромонтажные и сборочные технологии 
- - - 4 

3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
- - - 2 

Кулинария (33 ч) 14 14 5 - 

1. Санитария и гигиена на кухне 
1 - - - 

2. Физиология питания 
1 - - - 

3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

4. Блюда из круп, бобовых и макоронных изделий 2 - - - 

5. Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 

6. Блюда из яиц 2 - - - 

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 - - - 

8. Блюда изрыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 

9. Блюда из мяса - 4 - - 

10. Блюда из птицы - 2 - - 

11. Заправочные супы - 2 - - 

12. Приготовлениеобеда. Сервировка стола к обеду - 2 - - 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 1 - 
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14. Изделие из жидкого теста - - 1 - 

15. Виды теста и выпечки - - 1 - 

16. Сладости, десерты, напитки - - 1 - 

17. Сервировка стола. Праздничный этикет - - 1 - 

Создание изделий из текстильных материалов (52 ч) 22 22 8 - 

1. Свойства текстильных материалов 4 2 1 - 

2. Конструирование швейных изделий 4 4 1 - 

3. Моделирование швейных изделий - 2 1 - 

4. Швейная машина 4 2 1 - 

5. Технология изготовления швейных изделий 10 12 4 - 

Художественные ремёсла (24 ч) 8 8 8 - 

1. Декоративно-прикладное искусство 2 - - - 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства 
2 - - - 

3. Лоскутное шитьё 4 - - - 

4. Вязание крючком - 4 - - 

5. Вязание спицами - 4 - - 

6. Ручная роспись тканей - - 2 - 

7. Вышивание - - 6 - 

Семейная экономика (6 ч) - - - 6 

1. Бюджет семьи - - - 6 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
(4 ч) 

 

— 

 

— 

 

— 

 

4 

1. Сферы производства и разделение труда 
— — — 2 
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2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
— — — 2 

Технологии творческой и опытнической деятельности (60 ч) 21 21 10     8 

 

Исследовательская и созидательная деятельность 
21 21 10 8 

Всего 204 ч, 6 ч — резервное время 68 68 34 34 

 

Предметная обасть «Физическая культара и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс 

(предметная линия учебниковВ. И. Ляха, М.Я. Виленского, издательство 

«Просвещение») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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;  
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• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно -исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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

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

результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

 Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 • владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно -половым нормативам;  

 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры:  

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;  

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
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 • 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; 
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 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 

цели с 10—12 м;  

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

 опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);  

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

 — в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);  

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 • владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;  

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 • владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе,  

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 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; 
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 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

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

деятельности. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. В области 

познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств;  

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность;  

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения.  

В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности.  

В области трудовой культуры:  

• 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 
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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 культурномассового  

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 • владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

 В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального  

здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
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возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга;  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

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

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма.  

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• 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;  
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• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры: 

 • способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке;  

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;  

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 • способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины;  

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить;  

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами.  

В области физической культуры: 

 • 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; 
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 • 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со- 

временномобществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физическихкачеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи,  рационально  планировать  режим  

дня и учебнойнедели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскомуспорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физическихкондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующейнаправленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
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планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процес-  се 

самостоятельных занятий физическойподготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физическойподготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическоесовершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактикеутомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации)выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими 

способамиходьбы,демонстрироватьтехникууменияпоследовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия  с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков  и  бега, осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидов 

спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры.  

Олимпийские игры древности.  
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Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 

олимпийского движения в России.  

Олимпийское движение в России (СССР).  

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация 

и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально прикладная физическая подготовка. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт -пауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культу 

 рой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации 

на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  
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Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

 Волейбол. Игра по правилам. 

 Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно - ориентированная подготовка.  

Прикладно - ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Футбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5—7 классы  

3 ч в неделю, всего 315 ч 

Содержание курса 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Раздел 1. Основы знаний 

 

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, 

Страницы истории Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного 

олимпийского движения. 

Физические упражнения и игры в 

Киевской Руси, Московском 

государстве, на Урале и в Сибири. 

Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. Наши 

соотечественники — олимпийские 

чемпионы. Физкультура и спорт в 

Российской Федерации на 

современном этапе 

Раскрывают историю 

возникновения и 

формирования 

физической культуры. 

Характеризуют 

Олимпийские игры 

древности как явление 

культуры, раскрывают 

содержание и правила 

соревнований. 

Определяют цель 

возрождения 

Олимпийских игр, 

объясняют смысл 

символики и ритуалов, 

роль Пьера де 

Кубертена в 

становлении 

олимпийского 

движения. Сравнивают 

физические 
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входящих в 

программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура 

в современном 

обществе 

упражнения, которые 

были популярны у 

русского народа в 

древности и в Средние 

века, с современными 

упражнениями. 

Объясняют, чем 

знаменателен 

советский период 

развития олимпийского 

движения в России. 

Анализируют 

положения 

Федерального закона 

«О физической 

культуре и спорте» 

Физическая культура 

человека 

Познай себя Ростовесовые 

показатели. 

Регулярно контролируя 

длину своего тела, 

определяют темпы 

своего роста 

 Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по 

коррекции осанки и 

телосложения 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 

поддержания правильной осанки с 

предметом на голове. Упражнения 

для укрепления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности 

возрастного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма 

Регулярно измеряют 

массу своего тела с 

помощью напольных 

весов. Укрепляют 

мышцы спины и 

плечевой пояс с 

помощью специальных 

упражнений. 

Соблюдают 

элементарные правила, 

снижающие риск 

появления болезни 

глаз. Раскрывают 

значение нервной 

системы в управлении 

движениями и в 

регуляции основными 

системами организма. 

Составляют личный 

план физического 

самовоспитания. 

Выполняют 

упражнения для 

тренировки различных 

групп мышц. 

Осмысливают, как 
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занятия физическими 

упражнениями 

оказывают 

благотворное влияние 

на работу и развитие 

всех систем организма, 

на его рост и развитие 

Режим дня и его 

основное 

содержание. 

Всестороннее и 

гармоничное 

физическое развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. 

Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. 

Подбор спортивного инвентаря для 

занятий физическими 

упражнениями в домашних 

условиях. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. Режим труда 

и отдыха. Вредные привычки. 

Допинг 

Раскрывают понятие 

здорового образа 

жизни, выделяют его 

основные компоненты 

и определяют их 

взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Выполняют комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики. 

Оборудуют с помощью 

родителей место для 

самостоятельных 

занятий физкультурой 

в домашних условиях и 

приобретают 

спортивный  

инвентарь. Разучивают 

и выполняют 

комплексы 

упражнений для 

самостоятельных 

занятий в домашних 

условиях. Соблюдают 

основные 

гигиенические 

правила. Выбирают 

режим правильного 

питания в зависимости 

от характера 

мышечной 

деятельности. 

Выполняют основные 

правила организации 

распорядка дня. 

Объясняют роль и 

значение занятий 

физической культурой 
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в профилактике 

вредных привычек. 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные 

показатели самочувствия. 

 

Измерение резервов организма и со- 

стояния здоровья с помощью 

функциональных проб 

 

Выполняют тесты на 

приседания и пробу с 

задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во 

время и после занятий 

физическими 

упражнениями. 

Заполняют дневник 

самоконтроля 

 

Первая помощь и 

самопо- мощь во 

время занятий фи- 

зической культурой 

и спор- том 

 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, 

простейшие приёмы и правила 

оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах 

 

В парах с 

одноклассниками 

тренируются в 

наложении повязок и 

жгутов, переноске 

пострадавших 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения Овладение техникой спринтерского 

бега 

класс 

История лёгкой атлетики. Высокий 

старт  от  10  до  15  м. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40м. 

Бег на результат 60 м. 

класс 

Высокий старт от  15  до  30  м. Бег с 

ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50м. 

Бег на результат 60 м. 

Изучают историю 

лёгкой атлетики и 

запоминают имена 

выдающихся 

отечественных 

спортсменов. 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное 
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класс 

Высокий старт от  30  до  40  м. Бег с 

ускорением от 40 до 60 м. 

Скоростной бег до 60м. 

Бег на результат 60 м 

Овладение техникой длительного 

бега 

класс 

Бег в  равномерном  темпе  от  10  

до12мин. 

Бег на 1000 м. 

класс 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

Бег на 1200 м 

7 класс 

Бег в равномерном темпе: мальчики 

до 20 мин, девочки до 15 мин. 

Бег на 1500 м 

выполнение 

беговыхупражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств, 

выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения беговых 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств, 

выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 
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освоения беговых 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Прыжковые 

упражнения 

Овладение техникой прыжка в дли- 

ну 

класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов раз-  

бега. 

класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов раз-  

бега. 

класс 

Прыжки в длину с 9—11 шагов раз- 

бега 

Описывают технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей, 

выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения прыжковых 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

 Овладение техникой прыжка в 

высоту 

класс 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов раз- 

бега. 

класс 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов раз- 

бега. 

Описывают технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 
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класс 

Процесс совершенствования  

прыжков ввысоту 

Применяют 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей, 

выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения прыжковых 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Метание малого 

мяча 

Овладение техникой метания мало- 

го мяча в цель и на дальность 

5 класс 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на дальность, в 

коридор 

Описывают технику 

выполнения 

метательных 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессеосвоения. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение мета- 

тельных упражнений. 

 5—6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 × 1 м) с 

расстояния 6—8 м, с 4—5 

бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя руками 

из-за головы, от груди, снизу 

вперёд-вверх, из положения стоя 

грудью  и  боком  в  направлении 

броска 

Применяют 

метательные 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения метательных 
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с места; то же с шага; снизу вверх на 

заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнёра, 

после броска   вверх:   с   

хлопкамиладонями, 

после  поворота  на  90○,  

послеприседания. 

класс 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 × 1 м) с 

расстояния 8—10 м, с 4—5 

бросковых шагов  на дальность и 

заданноерасстояние. 

класс 

Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и вертикальную  

цель  (1 × 1 м) с расстояния 10—

12м. 

Метание мяча весом 150 г с места на 

дальность и с 4—5 бросковых шагов 

с разбега в коридор  10  м  на  

дальность и заданноерасстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и. п., стоя  

грудью и боком в направлении 

метания с места, с шага, с двух 

шагов,  с трёх шагов вперёд-вверх; 

снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после 

броскавверх 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Развитие 

выносливости 

5—7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с препятствия- 

ми и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

развития выносливости 
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Развитие скоростно- 

силовых 

способностей 

5—7 классы 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из 

разных исходныхположений, толчки 

и броски набивных мя- чей весом до 

3 кг с учётом возрастных и 

половыхособенностей 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей 

Развитие скоростных 

спо- собностей 

5—7 классы 

Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

развития скоростных 

способностей 

Знания о физической 

культуре 

5—7 классы 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья 

и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений 

и основы правильной техники их 

выполнения; 

Раскрывают значение 

легкоатлетических 

упражнений для 

укрепления здоровья и 

основных систем 

организма и для 

развития физических 

способностей. 

Соблюдают технику 

безопасности. 

Осваивают 

упражнения для 

организации 

самостоятельных 

тренировок. 

Раскрывают понятие 

 правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; разминка для 

вы- пол нения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, 

скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости, быстроты,  силы, 

координационных способностей. 

Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

техники выполнения 

легкоатлетических 

упраж- нений и 

правила соревнований 

Проведение 

самостоя- тельных 

занятийприклад- ной 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы развития выносливости, 

Раскрывают значение 

легкоатлетических 

упражнений для 

укрепления здоровья и 
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физической 

подготов- кой 

скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на 

основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

основных систем 

организма и для 

развития физических 

способностей. 

Соблюдают технику 

безопасности. 

Осваивают 

упражнения для 

организации 

самостоятельных 

тренировок. 

Раскрывают понятие 

техники выполнения 

легкоатлетических 

упражнений и правила 

соревнований 

Овладение

 организатор- 

скимиумениями 

5—7 классы 

Измерение результатов; подача 

команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и про- 

ведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

Используют 

разученные 

упражнения 

всамостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической и 

технической 

подготовки. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этихзанятий. 

Выполняют 

контрольные 

упражнения и 

контрольные тесты по 

лёгкой атлетике. 

Составляют совместно 

с учителем простейшие 

комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Измеряют результаты, 

помогают их оценивать 

и проводить 
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соревнования. 

Оказывают помощь в 

подготовке мест 

проведения занятий. 

Соблюдают правила 

соревнований 

Гимнастика 

Краткая

 характеристика 

видаспорта 

 

Требования к 

технике без- 

опасности 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная 

акробатика. 

Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических 

упражнений 

Изучают историю 

гимнастики и 

запоминают имена 

выдающихся 

отечественных 

спортсменов. 

Различают 

предназначение 

каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевают правилами 

техники безопасности 

и страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями 

Организующие 

команды и приёмы 

Освоение строевых упражнений 

класс 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении. 

класс 

Строевой шаг, размыкание и смыка- 

ние на месте. 

класс 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Различают строевые 

команды, чётко 

выполняют строевые 

приёмы 

Упражнения 

общеразвива- ющей 

Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на месте 

и в движении 

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений. 



320 

 

направленности (без 

предметов) 

5—7 классы 

Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходь- 

бой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с 

подскока- ми, с приседаниями, с 

поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в 

парах 

Составляют 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений 

Упражнения 

общеразвива- ющей 

направленности (с 

предметами) 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами 

5—7 классы 

Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (1—3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, 

большим мячом, палками 

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами. 

Составляют 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических 

брусьях 

Освоение и 

совершенствованиевисов иупоров 

5 класс 

Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лёжа. 

класс 

Мальчики: махом одной и толчком 

другой подъём переворотом в упор; 

махом назад соскок; сед  ноги  

врозь,  из седа на бедре соскок 

поворотом. Девочки: наскок 

прыжком в упор на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; размахивание 

изгибами; вис лёжа; вис присев. 

класс 

Мальчики: подъём переворотом  в 

упор толчком двумя; передвижение 

в висе; махом назадсоскок. 

Описывают технику 

данных упражнений. 

Составляют 

гимнастические 

комбинации из  числа 

разученныхупражнени

й 
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Девочки: махом одной и толчком 

другой подъём переворотом в упор 

на нижнюю жердь 

Опорные прыжки Освоение опорных прыжков 

класс 

Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись (козёл в ширину, 

высота 80— 100 см). 

класс 

Прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 100—110 см). 

класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в ширину, высота 100—115 

см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козёл 

в ширину, высота 105—110 см) 

Описывают технику 

данных упражнений и 

составляют 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений 

Акробатические 

упражне- ния и 

комбинации 

Освоение акробатических 

упражнений 

5 класс 

Кувырок вперёд и назад; стойка на 

лопатках. 

Описывают технику 

акробатических 

упражнений. 

Составляют 

акробатические 

комбинации из  числа 

разученныхупражнени

й 

 класс 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» 

из положения стоя с помощью. 

класс 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку 

на лопатках; стойка на голове с со- 

гнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в 

полушпагат 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, 

Используют 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения для 

развития названных 
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бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного 

гимнастическогомостика в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастическихупражнений 

иинвентаря 

координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способ- ностей и 

силовой выносли- 

вости 

5—7 классы 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными 

мячами 

Используют данные 

упражнения для 

развития силовых 

способностей и 

силовой выносливости 

Развитие скоростно-

сило- вых 

способностей 

5—7 классы 

Опорные прыжки, прыжки со 

скакал- кой, броски набивного мяча 

Используют данные 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей 

Развитие гибкости 5—7 классы 

Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической  

стенке.  Упражнения  спредметами 

Используют данные 

упражнения для 

развития гибкости 

Знания о физической 

куль- туре 

5—7 классы 

Значение 

гимнастическихупражнений для 

сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и 

гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения 

гимнастическихупражнений 

Раскрывают значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки, 

развития физических 

способностей. 

Оказывают страховку и 

помощь во время 

занятий, соблюдают 

технику безопасности. 

Применяют 

упражнения для 
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организации 

самостоятельных 

тренировок 

Проведение 

самостоятель- ных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы по развитию силовых, 

координационных способностей и 

гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических 

снарядов. Правила само- контроля. 

Способы регулирования физической 

нагрузки 

Используют 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической  и 

технической 

подготовки. 

Осуществляют само- 

контроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; выполнения 

обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; 

составление с по- мощью учителя 

простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований 

 

Составляют совместно 

с учителем простейшие 

комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Выполняют 

обязанности 

командираотделения. 

Оказывают помощь в 

установке и уборке 

снарядов. Соблюдают 

правиласоревнований 

Баскетбол 

Краткая

 характеристика 

видаспорта 

Требования к 

технике без- 

опасности 

История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. 

Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю 

баскетбола и 

запоминают имена 

выдающихся 

отечественных 

спортсменов — 

олимпийскихчемпионо

в. 

Овладевают 

основными приёмами 

игры в баскетбол 
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Овладение техникой 

пере- движений, 

остановок, по- 

воротов и стоек 

5—6 классы 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

5—6 классы 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Ловля и передача мяча двумя  

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с 

пассивным со- 

противлениемзащитника 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

5—6 классы 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов и действий, 

осваивают  их  

самостоятельно,  

выявляя  и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 
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Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 

ведение с пассивным 

сопротивлением защитника 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Овладение техникой 

брос- ков мяча 

5—6 классы 

Броски одной и двумя руками с ме- 

ста и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления за- 

щитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 3,60 м. 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 

7 класс 

Перехват мяча 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 
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7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движе- ний 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Закрепление техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Освоение тактики 

игры 

5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1) 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых 

действий, варьируют её 

в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе  игр 

войдеятельности 

Овладение игрой и 

комплекс- ное 

развитие 

психомотор- ных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам 

мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

7 класс 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движе- ний 

Организуют 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к сопернику 

и управляют своими 

эмоциями. Применяют 

правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, 

используют игру в 
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баскетбол как средство 

активногоотдыха 

Волейбол 

Краткая

 характеристика 

видаспорта. 

 

Требования к технике 

без- опасности 

История волейбола. Основные 

правила игры в волейбол. 

Основные приёмы игры 

вволейбол. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю 

волейбола и 

запоминают  имена 

выдающихся 

отечественных 

волейболистов — 

олимпийскихчемпионо

в. 

Овладевают 

основными приёмами 

игры в волей- бол 

Овладение техникой 

пере- движений, 

остановок, по- воротов и 

стоек 

5—7 классы 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение техники 

приёма и передач мяча 

5—7 классы 

Передача мяча сверху двумя  

руками  на месте и после 

перемещения вперёд. Передачи 

мяча над собой. То же 

черезсетку 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 
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Овладение игрой и 

комп- лексное развитие 

психо- моторных 

способностей 

5 класс 

Игра по упрощённым правилам 

мини- волейбола. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2,3:3) и на укороченных 

площадках. 6—7классы 

Процесс совершенствования 

психомоторных способностей. 

Дальнейшее обучение технике 

движений и продолжение 

развития психомоторных 

способностей 

Организуют 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, учатся 

уважительно 

относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру в волейбол как 

средство активного 

отдыха 

Развитие 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и пере- 

строение двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, способностей 

к согласованию 

движений и ритму) 

5—7 классы 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением 

направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; 

 метания в цель различными 

мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и 

точность реакций, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании 

с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями 

и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 

2:2, 3:2, 3:3 

Используют игровые 

упражнения для 

развития названных 

координационных 

способностей 

Развитие выносливости 5—7 классы 

Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, 

Определяют степень 

утомления организма 

во время игровой 
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двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин 

деятельности, 

используют игрвые 

действия для 

развитиявыносливости 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

5—7классы 

Бег с ускорением, изменением 

на- правления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в 

течение 7—10 с. Подвижные 

игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с 

набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в 

цель и надальность. 

Приём мяча снизу двумя руками 

на месте и после  перемещения  

вперёд.  То же черезсетку 

Определяют степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

используют игровые 

действия для развития 

скоростных и 

скоростно-

силовыхспособностей 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3—6 м от сетки 

6—7 классы 

То же через сетку 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых при- ёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

5—7 классы 

Прямой нападающий удар

 после подбрасывания 

мячапартнёром 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 
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Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: приём, передача, 

удар 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 

и владения мячом. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники и продолжение развития 

координационных способностей 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимо-  сти от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Освоение тактики игры 5 класс 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков 

(6:0). 

6—7 классы 

Закрепление тактики свободного 

на- падения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых 

действий, варьируют её 

в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе  игр 

войдеятельности 

Знания о спортивной 

игре 

5—7 классы 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника ловли, 

Овладевают 

терминологией, 

относящейся к из- 

бранной спортивной 
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передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). 

Правила и организация 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в 

нападении и защите). Правила 

техники безопасности при 

занятиях спортивнымииграми 

игре. Характеризуют 

технику и тактику 

выполнения 

соответствующих 

игровых двигательных 

действий. 

Руководствуются 

правилами техники 

безопасности. 

Объясняют правила и 

основы 

организацииигры 

Гандбол 

Овладение техникой 

пере- движений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком и спи- ной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Описывают технику 

изучаемых  игровых  

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

5 класс 

Ловля и передача мяча  двумя  

руками на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в 

парах, тройках, квадрате,круге). 

6—7 классы 

Ловля и передача мяча двумя 

руками на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ловля катящегося 

мяча 

Описывают технику 

изучаемых  игровых  

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 
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Освоение техники 

ведения мяча 

5 класс 

Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте; в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ведения мяча. Ведение 

мяча в движении 

по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей рукой 

Описывают технику 

изучаемых  игровых  

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Овладение техникой 

брос- ков мяча 

5 класс 

Бросок мяча сверху в опорном 

положении и в прыжке. 

6—7 классы 

Броски мяча сверху, снизу и 

сбоку согнутой и прямой рукой 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска. 

7 класс 

Перехват мяча. Игра вратаря 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 



333 

 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Совершенствование 

техни- ки перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондици- 

онных и 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений 

и владения мячом. 

7 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимо-  сти от 

ситуаций и условий, 

возникающих в про- 

цессе 

игровойдеятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

измене- ния позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

7 класс 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1). Дальнейшее закрепление 

техники 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых 

действий, варьируют её 

в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе  игро-  

войдеятельности 

Овладение игрой и 

компле- ксное развитие 

психомо- торных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам 

мини-гандбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 

3:3. 

7 класс 

Игра по правилам мини-

гандбола 

Организуют 

совместные занятия 

ручным мячом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к сопернику 

и управляют своими 

эмоциями. Применяют 

правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, 

используют игру в руч- 

ной мяч, как средство 

активного отдыха 
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Футбол 

Краткая

 характеристика 

видаспорта 

 

Требования к технике 

без- опасности 

История футбола. Основные 

правила игры в футбол. 

Основные приёмы игры в 

футбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю 

футбола и запоминают 

имена выдающихся 

отечественных 

футболистов. 

Овладевают 

основными приёмами 

игры в футбол. 

Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм 

при занятиях 

футболом. Выполняют 

контрольные 

упражнения и тесты 

Овладение техникой 

пере- движений, 

остановок, пово- ротов и 

стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком и спи- ной вперёд, 

ускорения, старты из раз- 

личных положений. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, 

ускорения). 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Описывают технику 

изучаемых  игровых  

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение ударов по 

мячу и остановок мяча 

5 класс 

Ведение мяча по прямой с 

изменени- ем направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники. Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

Описывают технику 

изучаемых  игровых  

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники  

игровых  приёмов и 
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сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей ногой 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

5 класс 

Удары по воротам указанными 

способами на точность 

(меткость) попадания мячом в 

цель. 

6—7 классы 

Продолжение овладения 

техникой ударов по воротам 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

приём мяча, ос- тановка, удар по 

воротам 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимо-  сти от 

ситуаций и условий, 

возникающих в про- 

цессе 

игровойдеятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 

и владения мячом 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в про- 

цессе 

игровойдеятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 

3:1,  3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки на ворота. 

7 класс 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых 

действий, варьируют её 
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Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. 

Дальнейшее закрепление 

приёмовтак- тики 

в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе  

игровойдеятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам 

на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 

3:3. 

7 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Организуют 

совместные занятия 

футболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, учатся 

уважительно 

относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определяют степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

используют игровые 

действия футбола для 

комплексного развития 

физическихспособност

ей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру в футбол как 

средство 

активногоотдыха 

Лыжная подготовка (лыжныегонки) 

Краткая

 характеристика 

видаспорта 

 

Требования к 

технике 

безопасности 

История лыжного спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю 

лыжного спорта и 

запоминают имена 

выдающихся 

отечественных 

лыжников. 

Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм 

при ходьбе на лыжах. 
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Выполняют 

контрольные 

упражнения 

Освоение техники 

лыжных ходов 

класс 

Попеременный двухшажный и одно- 

временный бесшажный ходы. 

Подъём 

«полуёлочкой». Торможение 

«плугом». Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах 3 км. 

класс 

Одновременный двухшажный и бес- 

шажный ходы. Подъём «ёлочкой» 

Торможение и поворот упором. Про- 

хождение  дистанции  3,5  км. Игры: 

«Остановка рывком», «Эстафета с 

пере- дачей  палок»,  «С горкина 

горку»  идр. 

7 класс 

Одновременный одношажный ход. 

Подъём в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте 

махом. Прохождение дистанции 4 

км. Игры: «Гонки с 

преследованием», 

«Гонки с выбыванием», «Карельская 

гонка» и др. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

лыжных ходов, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют технику 

освоенных лыжных 

ходов, варьируют её в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе прохождения 

дистанций 
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Знания 5—7 классы 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к одежде 

и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи 

при обморожениях итравмах 

Раскрывают значение 

зимних видов спорта 

для укрепления 

здоровья, основных 

систем организма и для 

развития физических 

способностей. Соблю- 

дают технику 

безопасности. 

Раскрывают понятие 

техники выполнения 

лыжных ходов и 

правила соревнований. 

Используют 

разученные  

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической и 

технической 

подготовки. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической  нагрузкой  

во время этих занятий. 

Применяют правила 

оказания помощи при 

обморожениях 

итравмах 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы

 двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

 

 

Выбор упражнений 

и составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт-пауз 

Основныедвигательныеспособности 

Пять основных двигательных 

способностей: гибкость, сила, 

быстрота, выносливость иловкость 

Выполняют 

специально 

подобранные 

самостоятельные 

контрольные 

упражнения 
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(подвижных 

перемен) 

 Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Упражнения для пояса. 

Упражнения для ног и 

тазобедренных суставов 

Выполняют 

разученные комплексы 

упражнений для 

развития гибкости. 

Оценивают свою силу 

по приведённым 

показателям 

 Сила 

Упражнения для развития силы рук. 

Упражнения для развития силы ног. 

Упражнения для развития силы 

мышц туловища 

Выполняют 

разученные комплексы 

упражнений для 

развития силы. 

Оценивают свою силу 

по приведённым 

показателям 

 Быстрота 

Упражнения для развития быстроты 

движений (скоростных 

способностей). Упражнения, 

одновременно развивающие силу и 

быстроту 

Выполняют 

разученные комплексы 

упражнений для 

развитиябыстроты. 

Оценивают свою 

быстроту по 

приведённым 

показателям 

 Выносливость 

Упражнения для развития 

выносливости 

Выполняют 

разученные комплексы 

упражнений для 

развитиявыносливости. 

Оценивают свою 

выносливость по 

приведённым 

показателям 

 Ловкость 

Упражнения для развития двигатель- 

ной ловкости. 

Упражнения для развития 

локомоторной ловкости 

Выполняют 

разученные комплексы 

упражнений для 

развитияловкости. 

Оценивают свою 

ловкость по 

приведённым 

показателям 
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Организация и 

проведение пеших 

туристских походов. 

Требование к 

технике безо- 

пасности и 

бережному от- 

ношению к природе 

(эколо- гические 

требования) 

Туризм 

История туризма в мире и в России. 

Пеший туризм. Техника движения 

по равнинной местности. 

Организация привала. Бережное 

отношение к при- роде. Первая 

помощь при травмах в пешем 

туристском походе 

Раскрывают историю 

формирования 

туризма. Формируют 

на практике туристские 

навыки в пешем 

походе под 

руководством 

преподавателя. 

Объясняют важность 

бережного отношения 

к природе. В парах с 

одноклассниками 

тренируются в 

наложении повязок и 

жгутов, переноске 

пострадавших 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8–9 классы 

3 ч в неделю, всего 210 ч 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое 

развитие чело- века 

Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность 

8–9 классы 

Характеристика возрастных и половых 

особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития 

Используют знания о 

своих возрастно-

половых и 

индивидуальных 

особенностях, своего 

физического развития 

при осуществлении 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

 Роль опорно-двигательного аппарата в 

выполнении физических упражнений 

8–9 классы 

Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в 

Руководствуютсяправи

ламипрофилактикинар

ушений осанки, 

подбирают и 

выполняют 

упражнения по 

профилактике её 
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осуществлении двигательных актов. 

Правильная осанка как один из основных 

показателей физического развития 

человека. Основные средства 

формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции 

телосложения 

нарушения и 

коррекции 

 Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем 

организма 

Раскрывают значение 

нервной системы в 

управлении 

движениями и в 

регуляции основных 

систем организма 

 8–9 классы 

Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения 

 

 Психические процессы в обучении 

двигательным действиям 

8–9 классы 

Психологические предпосылки 

овладения движениями. Участие в 

двигательной деятельности психических 

процессов (внимание, восприятие, 

мышление, воображение, память) 

Готовятся осмысленно 

относиться к 

изучаемым 

двигательным 

действиям 

Самонаблюдение и 

само- контроль 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

8–9 классы 

Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием своего 

здоровья, физического развития и 

самочувствия при занятиях физической 

культурой  и спортом. Учёт данных 

самоконтроля в дневникесамоконтроля 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической на- 

грузкой во время 

занятий. 

Начинают вести 

дневник самоконтроля 

учащегося, куда 

заносят показатели 

своей физической 

подготовленности 

Оценка 

эффективности за- 

нятий 

физкультурно-

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям 

8–9 классы 

Раскрывают основы 

обучения технике 

двигатель- ных 

действий и используют 

правила её освоения   в 



342 

 

оздоровительной 

деятельностью 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и 

устранения ошибок 

в технике 

выполнения 

упражнений 

(технических 

ошибок) 

Педагогические, физиологические и 

психологические основы обучения 

технике двигательных действий. 

Двигательные умения и навыки как 

основные способы освоения новых 

двигательных действий (движений). 

Техника движений и её основные 

показатели. Профилактика появления 

ошибок и способы их устранения 

самостоятельныхзанят

иях. 

Обосновываютуровень

освоенностиновыхдвиг

ательных действий и 

руководствуются 

правилами 

профилактики 

появления и 

устраненияошибок 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими уп- 

ражнениями 

8–9 классы 

Общие гигиенические правила, режим 

дня, утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкульт-паузы), их 

значение для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой 

деятельности. Закаливание организма, 

правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих 

процедур. Восстановительный массаж, 

его роль в укреплении здоровья чело- 

века. Техника и правила выполнения 

простейших приёмов массажа. Банные 

процедуры и их задачи, связь с 

укреплением здоровья.  Правила  

поведения  в бане и гигиенические 

требования к баннымпроцедурам 

Продолжают усваивать 

основные 

гигиенические 

правила. 

Определяют 

назначение 

физкультурно - 

оздорови- тельных 

занятий, их роль и 

значение в  режиме 

дня. 

Используют правила 

подбора и составления 

комплекса физических 

упражнений для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий. 

Определяют дозировку 

температурных 

режимов для 

закаливающих 

процедур, 

руководствуются 

правилами 

безопасности при их 

проведении. 

Характеризуют 

основные приёмы 

массажа, про- водят 

самостоятельные 

сеансы. 

Характеризуют 
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оздоровительное 

значение бани,  

руководствуют- ся 

правилами проведения 

банныхпроцедур 

Предупреждение 

травма- тизма и 

оказание первой 

помощи при травмах 

и ушибах 

8–9 классы 

Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие приёмы и 

правила оказания первой помощи при 

травмах 

Раскрывают причины 

возникновения травм и 

повреждений при 

занятиях физической 

культу- рой и спортом, 

характеризуют 

типовые травмы и 

используют 

простейшие приёмы и 

правила оказания 

первой помощи при 

травмах 

Совершенствование 

физических 

способностей 

8–9 классы 

Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию 

физических (кондиционных и 

координационных) способностей. 

Основные правила их 

совершенствования 

Обосновывают 

положительное 

влияние занятий 

физическими 

упражнениями для 

укрепления здоровья, 

устанавливают связь 

между развитием 

физических 

способностей и 

основных систем 

организма 

Адаптивная 

физическая культура 

8–9 классы 

Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки 

ителосложения, профилактикиутомления 

Обосновывают 

целесообразность 

развития адаптивной 

физической культуры в 

обществе, раскрывают 

содержание и 

направленность 

занятий 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

8–9 классы 

Прикладная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования 

Определяют задачи и 

содержание 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки, 

раскрывают её 

специфическую связь с 
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трудовой 

деятельностью 

человека 

История 

возникновения и 

формирования 

физической 

культуры 

8–9 классы 

Появление первых примитивных игр и 

физических упражнений. Физическая 

культура в разные общественно- 

экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских игр 

(виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и 

победители) 

Раскрывают историю 

возникновения и 

формирования 

физической культуры. 

Характеризуют 

Олимпийские игры 

древностикак 

явлениекультуры,раск

рываютсодержаниеипр

авиласоревнований 

Физическая 

культура и 

олимпийское 

движение в России 

(СССР) 

8–9 классы 

Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А. Д. 

Бутовского в его становлении и 

развитии. Пер- вые успехи  российских  

спортсменов на Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских  играх.  

Сведения о московской Олимпиаде 1980 

г. и о предстоящей зимней Олимпиаде в 

Сочи в 2014г. 

Раскрывают причины 

возникновения 

олимпийского 

движения в 

дореволюционной 

России, 

характеризуютисторич

ескуюрольА.Д.Бутовск

ого в этом процессе. 

Объясняют и 

доказывают, чем 

знаменателен 

советский период 

развития 

олимпийского 

движения вРоссии 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения 

Олимпиады: странички истории 

8–9 классы 

Летние и зимние Олимпийские игры 

современности. Двухкратные и 

трёхкратные отечественные и 

зарубежные победители Олимпийских 

игр. 

Допинг. Концепция честного спорта 

Готовят рефераты на 

темы «Знаменитый 

отечественный 

(иностранный) 

победитель 

Олимпиады», 

«Удачное выступление 

отечественных 

спортсменов на одной 

из Олимпиад», 

«Олимпийский вид 

спорта, его рекорды на 

Олимпиадах» 
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Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Овладение техникой 

пере- движений, 

остановок, по- воротов и 

стоек 

8–9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, 

поворотов истоек 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8–9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

лов- ли и передач мяча 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8–9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

ведения мяча 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 
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действий, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

8–9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

бросковмяча. 

Броски одной и двумя руками в 

прыжке 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности 

Освоение 

индивидуальной техники 

защиты 

класс 

Дальнейшее закрепление техники 

вырывания и выбивания мяча, 

перехвата. 

класс 

Совершенствование техники 

вырывания и выбивания мяча, 

перехвата 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

класс 

Дальнейшее закрепление 

техникивладения мячом и развитие 

координационныхспособностей. 

класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

класс 

Дальнейшее закрепление техники 

перемещений, владения мячом и 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 
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координационных 

способностей 

развитие координационных 

способностей. 

класс 

Совершенствование техники 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Освоение тактики игры 8–9 классы 

Дальнейшее закрепление тактики 

игры. 

Позиционное нападение и личная 

за- щита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) игроков 

в нападении и защите (тройка и 

малая, через «заслон», восьмёрка) 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых 

действий, варьируют 

её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе  

игровойдеятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8–9 классы 

Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей 

Организуют 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к сопернику 

и управляют своими 

эмоциями. Определяют 

степень утомления 

организма во время 

игровой деятельности, 

используют игровые 

действия баскетбола 

для комплексного раз- 

вития физических 

способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру в баскетбол как 
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средство 

активногоотдыха 

Гандбол 

Овладение техникой 

пере- движений, 

остановок, по- воротов и 

стоек 

8–9 классы 

Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов истоек 

Описываюттехникуизу

чаемыхигровыхприёмо

в и действий, 

повторяют их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8–9классы 

Совершенствование техники ловли 

и передачмяча 

Описываюттехникуизу

чаемыхигровыхприёмо

в и действий, 

повторяют их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8–9 классы 

Совершенствование техники 

движений 

Описываюттехникуизу

чаемыхигровыхприёмо

в и действий, 

повторяют их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 
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действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Овладение техникой 

брос- ков мяча 

класс 

Совершенствование техники 

бросков мяча. 

Семиметровый штрафной бросок. 

класс 

Совершенствование техники 

бросков мяча. 

Бросок мяча из опорного положения  

с отклонениемтуловища 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

повторяют и 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение 

индивидуальной техники 

защиты 

8–9 классы 

Совершенствование 

индивидуальной техники защиты 

Описываюттехникуизу

чаемыхигровыхприёмо

в и действий, 

повторяют их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондиционных 

и координационных 

способностей 

8–9классы 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Освоение тактики игры класс 

Совершенствование тактики игры. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 
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Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

класс 

Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействие вратаря с 

защитником. Взаимодействие трёх 

игроков 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых 

действий, варьируют 

её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе  

игровойдеятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

класс 

Игра по упрощённым правилам 

гандбола. Совершенствование 

навыков игры и психомоторных 

способностей. 

класс 

Игра по упрощённым правилам 

гандбола. 

Совершенствование навыков игры и 

психомоторных способностей 

Организуют 

совместные занятия 

ручным мячом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управляют своими 

эмоциями. 

Определяют степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

используют игровые 

действия с ручным  

мячом  для  

комплексно- го 

развития 

физическихспособност

ей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру в ручной мяч как 

средство 

активногоотдыха 

Футбол 

Овладение техникой 

пере- движений, 

8–9 классы Описывают технику 

изучаемых игровых 



351 

 

остановок, по- воротов и 

стоек 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение ударов по мячу 

и остановок мяча 

класс 

Удар по катящемуся мячу внешней 

стороной подъёма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места и с шагом. 

класс 

Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъёма. 

Закрепление техники ударов по 

мячу и остановокмяча 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8–9 классы 

Совершенствование техники 

ведения мяча 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

8–9 классы Описывают технику 

изучаемых  игровых  

приёмов и действий, 
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Совершенствование техники ударов 

по воротам 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8–9 классы 

Совершенствование техники 

владения мячом 

Описывают технику 

изучаемых  игровых  

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8–9 классы 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её  в  

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Освоение тактики игры 8–9 классы 

Совершенствование тактики игры 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых 

действий, варьируют 
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её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8–9классы 

Дальнейшее развитие 

психомоторных способностей 

Организуют 

совместные занятия 

футболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, учатся 

уважительно 

относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определяютстепеньуто

мленияорганизмавовре

мя игровой 

деятельности, 

используют игровые 

действия футбола для 

комплексного развития 

физическихспособност

ей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру в футбол как 

средство 

активногоотдыха 

Волейбол 

Овладение техникой 

пере- движений, 

остановок, по- воротов и 

стоек 

8–9 классы 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 
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процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение техники 

приёма и передач мяча 

класс 

Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. 

класс 

Передача мяча у сетки и в прыжке 

че- рез сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

класс 

Игра по упрощённым правилам во- 

лейбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры 

класс 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры 

Организуют 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, учатся 

уважительно 

относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определяют степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

используют игровые 

действия волейбола 

для комплексного 

развития 

физическихспособност

ей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 
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воздухе, используют 

игру в волейбол как 

средство 

активногоотдыха 

Развитие 

координационных 

способностей* 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, способностей 

к согласованию 

движений и ритму) 

класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

класс 

Совершенствование

 координационныхспособностей 

Используют игровые 

упражнения для 

развития названных 

координационных 

способностей 

Развитие выносливости класс 

Дальнейшее развитие 

выносливости. 

класс 

Совершенствование выносливости 

Определяют степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

используют игровые 

действия для 

развитиявыносливости 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способно- стей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование скоростных и 

скоростно-силовыхспособностей 

Определяют степень 

утомления организма 

во время игровой 

деятельности, 

используют игровые 

действия для развития 

скоростных и 

скоростно-

силовыхспособностей 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

класс 

Нижняя прямая подача мяча. Приём 

подачи. 

класс 

Приём мяча, отражённого сеткой. 

Нижняя прямая подача мяча в 

задан- ную часть площадки 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 
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освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

класс 

Дальнейшее обучение технике 

прямо- го нападающего удара. 

класс 

Прямой нападающий удар при 

встречных передачах 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов  и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники  

игровых  приёмов и 

действий, соблюдают 

правилабезопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8–9 классы 

Совершенствование

 координационныхспособностей 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8–9 классы 

Совершенствование

 координационныхспособностей 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в  

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе 

игровойдеятельности 

Освоение тактики игры класс 

Дальнейшее обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

класс 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 
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Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

Игра в нападении в зоне 3. Игра в 

защите 

Моделируют тактику 

освоенных игровых 

действий, варьируют 

её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе  игро 

войдеятельности 

Знания о спортивной 

игре 

8–9 классы 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; 

тактика нападений (быстрый 

прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и за- щиты 

(зонная и личная защита). Правила и 

организация избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение 

игроков в нападении и защите). 

Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

д 

Характеризуют 

технику и тактику 

выполнения 

соответствующих 

игровых двигательных 

действий. 

Руководствуются 

правилами техники без 

опасности. Объясняют 

правила и основы 

организации игры 

Самостоятельные 

занятия 

8–9 классы 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, броски 

или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные 

игры и игровые задания, 

приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Используют названные 

упражнения, 

подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической,  

технической, 

тактической и 

спортивной 

подготовки. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической на- 

грузкой во время 

этихзанятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8–9 классы 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, 

приближённых к содержанию 

разучиваемой игры,помощь в 

Организуют со 

сверстниками 

совместные занятия по 

подвижным играм и 

игровым упражнениям, 
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судействе, комплектование 

команды, подготовка места 

проведенияигры 

приближённых к 

содержанию 

разучиваемой игры, 

осуществляют помощь 

в судействе, 

комплектовании 

команды, подготовке 

мест проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых 

упражнений 

8 класс 

Команда «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

9 класс 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроения 

из колонны по одному в колонны по 

два,почетыревдвижении 

Различают  строевые  

команды. Чётко 

выполняют 

строевыеприёмы 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте и 

вдвижении 

8–9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей 

Описывают технику 

общеразвивающихупра

жнений и составляют 

комбинации из числа 

разученныхупражнени

й 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

8–9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей с помощью  гантелей  

(3–  5 кг), тренажёров,эспандеров 

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами и 

составляют 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

класс 

Мальчики: из виса на подколенках 

через стойку на руках опускание в 

упор присев; подъём махом назад  в  

сед ноги врозь; подъём завесом вне. 

Девочки: из упора на нижней жерди 

опускание вперёд в вис присев; из 

ви- са присев на нижней жерди 

махом од- ной и толчком другой в 

вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю  жердь;  вис лёжа на 

Описывают технику 

данных упражнений и 

составляют 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений 
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нижней жерди; сед боком на нижней 

жерди,соскок 

класс 

Мальчики: подъём переворотом  в 

упор махом и силой; подъём махом 

вперёд в сед ногиврозь. 

Девочки: вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю; пере- ход в упор на 

нижнюю жердь 

 

Освоение опорных 

прыж- ков 

класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл  в длину, высота 110–115см). 

Девочки: прыжок боком с 

поворотом  

на90о(коньвширину,высота110см). 

класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в 

ширину, высота 110 см) 

Описывают технику 

данных упражнений и 

составляют 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

класс 

Мальчики: кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь; кувырок вперёд и 

назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор  

стоя на одном колене; кувырки 

вперёд иназад. 

класс 

Мальчики: из упора присев силой 

стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперёд с трёх шагов 

разбега. Девочки: равновесие на 

одной; выпад вперёд; кувырок 

вперёд 

Описывают технику 

акробатических  

упражнений и 

составляют 

акробатические 

комбинации из числа 

разученныхупражнени

й 
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Развитие 

координационных 

способностей 

8–9 классы 

Совершенствование

 координационныхспособностей 

Используют 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения для 

развития названных 

координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8–9 классы 

Совершенствование силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Используют данные 

упражнения для 

развития силовых 

способностей и 

силовой выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

8–9 классы 

Совершенствование скоростно-

силовых способностей 

Используют данные 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей 

Развитие гибкости 8–9классы 

Совершенствование двигательных 

способностей 

Используют данные 

упражнения для 

развития гибкости 

Знания о физической 

куль- туре 

8–9 классы 

Значение 

гимнастическихупражнений для 

развития координационных 

способностей; страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения 

для самостоятельнойтренировки 

Раскрывают значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки,  

развития физических 

способностей. 

Оказывают страховку 

и помощь во время 

занятий, соблюдают 

технику безопасности. 

Владеют 

упражнениями для 

организации 

самостоятельныхтрени

ровок 

Самостоятельные 

занятия 

8–9 классы 

Совершенствование силовых, 

координационных способностей и 

гибкости 

Используют изученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической  и 

технической 

подготовки. 

Осуществляют само- 

контроль за 
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физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8–9 классы 

Самостоятельное составление 

простейших комбинаций 

упражнений, направленных на 

развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

Составляют совместно 

с учителем 

простейшие 

комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Выполняют 

обязанности 

командира отделения. 

Оказывают помощь в 

установке и уборке 

снарядов. Соблюдают 

правила соревнований 

Лёгкаяатлетика 

Овладение техникой 

сприн- терского бега 

8 класс 

Низкий старт до 30 м 

от 70 до 80м 

до 70м. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике 

спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных 

способностей 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 

беговыхупражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств, 

выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 
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Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения беговых 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в длину 

класс 

Прыжки в длину с 11–13 шагов раз- 

бега. 

класс 

Дальнейшее обучение технике 

прыжка вдлину 

Описывают технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей, 

выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения прыжковых 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

класс Описывают технику 

выполнения 
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Прыжки в высоту с 7–9 шагов 

разбега. 

класс 

Совершенствование  техники   

прыжка ввысоту 

прыжковых уп- 

ражнений, осваивают 

её самостоятельно, 

выявля- ют и 

устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

  Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей, 

выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения прыжковых 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

мета- ния малого мяча в 

цель  и  на дальность 

класс 

Дальнейшее овладение техникой 

метания малого мяча в цель и на 

дальность. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальнуюивертикальнуюцель

(1×1м) (девушки – с расстояния 12–

14 м, юноши – до 16м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных исходных 

Описывают технику 

выполнения 

метательных 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессеосвоения. 

Демонстрируют 

вариативное 
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положений с места, с шага, с двух 

шагов,     с трёх шагов, с четырёх 

шагов вперёд- вверх. 

класс 

Метание теннисного мяча и мяча ве- 

сом 150 г с места на дальность, с 4–

5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность, в 

коридор 10 м и на заданное 

расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 × 1 м) с 

расстояния  (юноши  – до 18 м, 

девушки – 12–14 м). 

Бросок набивного мяча (юноши – 

3 кг, девушки –  2  кг)  двумя  

руками из различных и. п. с места и 

с двух- четырёх шаговвперёд-вверх 

выполнение мета- 

тельных упражнений. 

Применяют 

метательные 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения метательных 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

класс 

Дальнейшее развитие скоростно-

силовых способностей. 

класс 

Совершенствование скоростно-

силовых способностей 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей 

Знания о физической 

куль- туре 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья 

и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений 

и основы правильной техники их 

выполнения; правила соревнований 

в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и 

объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях 

лёгкойатлетикой 

Раскрывают значение 

легкоатлетических 

упражнений для 

укрепления здоровья и 

основных систем 

организма и для 

развития физических 

способностей. 

Соблюдают технику 

безопасности. 

Осваивают 

упражнения для 

организации 

самостоятельных 

тренировок. 

Раскрывают понятие 

техники выполнения 

легкоатлетических 
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упражнений и правила 

соревнований 

Самостоятельные 

занятия 

Упражненияипростейшиепрограмм

ы развития 

выносливости,скоростно-силовых, 

скоростных и координационных 

способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля игигиены 

Используют названные 

упражнения в 

самостоятельныхзанят

ияхприрешениизадачф

изической и 

технической 

подготовки. 

Осуществляют само- 

контроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Измерение результатов; подача 

команд; демонстрация упражнений; 

по- мощь в оценке результатов и 

проведении соревнований, в 

подготовке места проведения 

занятий 

Составляют совместно 

с учителем 

простейшие 

комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Измеряют результаты, 

помогают их 

оценивать и проводить 

соревнования. 

Оказывают по- мощь в 

подготовке мест 

проведения занятий. 

Соблюдают правила 

соревнований 

Лыжная подготовка (лыжныегонки) 

Освоение техники 

лыжных ходов 

класс 

Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Коньковый 

ход. Торможение и поворот 

«плугом». Прохождение дистанции 

4,5 км. Игры 

«Гонки с выбыванием», «Как по ча- 

сам», «Биатлон». 

класс 

Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устра- няя 

типичныеошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

лыжных ходов, 
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Попеременный четырёхшажный 

ход. Переход с попеременных ходов 

на од- новременные. Преодоление 

контруклона. Прохождение 

дистанции до 

5 км. Горнолыжная эстафета с пре- 

одолением препятствий и др. 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют технику 

освоенных лыжных 

ходов, варьируют её в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе прохождения 

дистанций 

Знания Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к 

одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при 

обморожениях и травмах 

Раскрывают значение 

зимних видов спорта 

для укрепления 

здоровья, основных 

систем организма и 

для развития 

физических 

способностей. 

Соблюдают технику 

безопасности. 

Применяют изученные 

упражнения при 

организации 

самостоятельных 

тренировок. 

Раскрывают понятие 

техники выполнения 

лыжных ходов и 

правила соревнований. 

Используют названные 

упражнения в 

самостоятельныхзанят

ияхприрешениизадачф

изической и 

технической 

подготовки. 

Осуществляют само- 

контроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий. 

Применяют правила 

оказания помощи при 

обморожениях 

итравмах 
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Элементыединоборств 

Овладение техникой 

приёмов 

8–9 классы 

Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. 

Борьба за пред- мет. Упражнения по 

овладению приёмами страховки 

Описывают технику 

выполнения приёмов в 

единоборствах, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессеосвоения. 

Применяют 

упражнения в 

единоборствах для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения упражнений 

в единоборствах, 

соблюдают правила 

техники безопасности 

Развитие 

координационных 

способностей 

8–9 классы 

Повторение пройденного  материала 

по приёмам единоборств. 

Подвижные игры типа 

«Выталкивание изкруга», 

«Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в 

парах» и т. п. 

Применяют освоенные 

упражнения 

иподвижные игры для 

развития 

координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8–9 классы 

Силовые упражнения  и  

единоборства впарах 

Применяют освоенные 

упражнения 

иподвижные игры для 

развития силовых 

способностей и 

силовойвыносливости 

Знания 8–9 классы 

Виды единоборств. Правила 

поведения учащихся во время 

занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятийединоборства- ми на 

организм человека и развитие его 

Раскрывают значение 

упражнений 

вединоборствах для 

укрепления здоровья, 

основных систем 

организма и для 
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координационных икондиционых 

способностей. Оказание первой 

помощи при травмах 

развития физических 

способностей. 

Соблюдают технику 

безопасности. 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

организации 

самостоятельных 

тренировок. 

Раскрывают 

понятиетехники 

выполнения 

упражнений в 

единоборствах. 

Овладевают правилами 

первой помощи при 

травмах 

Самостоятельные 

занятия 

8–9 классы 

Упражнения в парах, овладение 

приёмами страховки, подвижные 

игры 

Используют названные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической и 

технической 

подготовки. 

Осуществляют само- 

контроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

способностями 

8–9 классы 

Подготовка мест занятий. 

Выполнение обязанностей 

командира отделения, помощника 

судьи. Оказание помощи 

слабоуспевающим товарищам в 

овла- дении программным 

материалом 

Составляют совместно 

с учителем 

простейшие 

комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Оказывают помощь в 

подготовке мест 

занятий, а также 

слабоуспевающим 

товарищам в 

овладении 

программным 
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материалом. 

Выполняют 

обязанности 

командира отделения и 

помощника судьи 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 8–9 классы 

Комплексы упражнений утренней 

гимнастики без предметов и с пред- 

метами 

Используют 

разученные  

комплексы  

упражнений в 

самостоятельных 

занятиях. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время  этихзанятий 

Выбирайте виды спорта 8–9 классы 

Примерные возрастные нормы для 

занятий некоторыми летними и 

зимними видами спорта. 

Повышение общей физической 

подготовленности для тех 

учащихся, которые бы хотели 

заниматься спортом. Нормативы 

физической подготовленности для 

будущих легкоатлетов, лыжников, 

баскетболистов и волейболистов, 

боксёров 

Выбирают вид спорта. 

Пробуют выполнить 

нормативы общей 

физической 

подготовленности 

Тренировку начинаем с 

разминки 

8–9 классы 

Обычная разминка. Спортивная 

разминка. 

Упражнения для рук, туловища, ног 

Составляют комплекс 

упражнений для общей 

разминки 

Повышайте физическую 

подготовленность 

8–9 классы 

Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития быстроты 

и скоростно-силовых возможностей. 

Упражнения для развития 

выносливости. 

Координационные упражнения 

подвижных и спортивных игр. 

Используют 

разученные 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях.  

Осуществляют  

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этихзанятий 
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Легкоатлетические 

координационные упражнения. 

Упражнения на гибкость 

Коньки 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

 

Требования к технике 

безопасности 

8–9 классы 

Правила техники безопасности. 

Экипировка конькобежца. 

Предварительная подготовка. 

Упражнения на льду 

Во время 

самостоятельных 

занятий коньками 

совершенствуют 

технику бега, 

осваивают бег по 

большой и малой 

дорожкам с переходом 

на прямую, учатся 

бегать на коньках по 

повороту и выполняют 

маховые движения 

одной и обеими ру- 

ками. Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Хоккей 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

 

Требования к технике 

безопасности 

8–9 классы 

Правила техники безопасности. 

Экипировка хоккеиста. Основные 

технические приёмы. 

Заливка катка и уход за ним 

С группой 

одноклассников 

разучивают 

упражнения техники и 

тактики игры в хоккей, 

готовят и заливают 

каток 

Бадминтон 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

 

Требования к технике 

безо- пасности 

8–9 классы 

Основные технические приёмы. 

Физическая подготовка 

бадминтони- ста. 

Упражнения на развитие гибкости 

Осваивают вместе с 

товарищем приёмы 

игры в бадминтон 

Скейтборд 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8–9 классы 

Правила техники безопасности. 

Предварительная подготовка и 

Осваивают приёмы 

катания на роликовой 

доске. Проводят 

вместе с 

одноклассниками 
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освоение начальных навыков. 

Катание с горки 

соревнования по 

слалому на роликовой 

доске 

Атлетическаягимнастика 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

 

Требования к технике 

безопасности 

8–9 классы 

Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды 

силовых упражнений в 

атлетической гимнастике. Правила 

регулирования нагрузки 

Составляют комплекс 

упражнений для 

самостоятельных 

занятий атлетической 

гимнастикой. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической на- 

грузкой во время этих 

занятий 

После тренировки 8–9 классы 

Упражнения для расслабления 

мышц рук, ног, шеи и туловища. 

Водные процедуры, самомассаж – 

средства восстановления 

Используют 

упражнения на 

расслабление после 

тренировки 

Ваш домашний стадион 8–9 классы 

Место для самостоятельных занятий 

в комнате и его оборудование. 

Спортивный инвентарь 

Оборудуют с помощью 

родителей место для 

самостоятельных 

занятий физкультурой 

в домашних условиях 

и приобретают 

спортивный инвентарь 

Рефераты и итоговые 

работы 

 По итогам изучения 

каждого из разделов 

готовят рефераты на 

одну из тем, 

предложенных в 

учебнике. 

В конце 8  и  9  классов  

готовят  итоговые   

Рабочая программа рассчитана на 525 ч. на пять лет обучения (по 3ч. в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

класс (предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова - 3-е изд.  – М.: 

Просвещение) 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностными результатами: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности  и  способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 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. 

           Метапредметными результатами: 

Регулятивные УУД: 

- 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 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; 
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-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Познавательные УУД:  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (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; 

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и 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 вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

           Предметными результатами: 

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; жизнедеятельности; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

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

-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом       

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
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Содержание учебного предмета основ безопасности жизнедеятельности 5 класса 

Модуль I.  Основы безопасности личности, общества и государства  

  (24 ч) 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности  

 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 ч) 

  - Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные  опасные и 

аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6ч) 

         - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2 ч) 

- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила 

безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении 

по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2ч) 

-   Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, 

оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. (3 ч) 

 - Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 

улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении 

насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила 

безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. (4 ч) 
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Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности 

при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в 

качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  

Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел II. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч) 

- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и 

укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека 

Тема 8. Факторы,  разрушающие здоровье. (2 ч) 

- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания (8 ч) 

         - Оказание первой медицинской помощи 

         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и 

ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.  Первая медицинская помощь при отравлениях 

газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 

Тематическое планирование ОБЖ в 5 классе 

Тема  Кол-во часов  

1.Человек, среда его обитания, безопасность человека.  5 

2. Опасные ситуации техногенного характера 6 

3. Опасные ситуации природного характера 2 

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

2 
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5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

3 

6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

4 

7. Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни 

3 

8. Факторы, разрушающие здоровье 2 

9. Первая помощь и правила её оказания 

 

 

8 

Итого:  35 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ 6 КЛАССА  

  

Модуль 1.   «Основы безопасности личности, общества и государства» (25часов). 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (25 часов). 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность человека для развития 

своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к 

нему.  

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности.  

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака 

и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, приготовление пищи на 

костре.  

Определение необходимого снаряжения для похода.  

 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 часов) 

 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. Выбор 

линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных 

зарослей и завалов, движение по склонам, преодоление водных препятствий.  

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка 

лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в лыжном походе.  

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном 

походе. Обеспечение безопасности на воде.  

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в велосипедном походе.  
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Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности(6 часов) 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и международном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация к холодному 

климату. Акклиматизация в условиях жаркого климата.  

Акклиматизация в горной местности.  

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта 

(автомобилем, железнодорожным транспортом).  

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным 

видами транспорта.  

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде (4 часа) 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономии.  

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и 

пищей. Подача сигналов бедствия.  

 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях  (4 часа). 

 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика.  

 

Модуль 2.   «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (9 часов). 

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» (4 часа). 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

 

Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения.  

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь 

при ушибах, вывихах, растяжениях связок.  

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая 

медицинская помощь при ожогах.  

Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при 

укусах насекомых.  

 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни» (5 часов). 

 

Тема 7. Здоровье человека и факторы на него влияющие (5 часов) 

 

Здоровье человека. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на 

здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды  на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ 

на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тема /количество часов 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (25ч.) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (25ч.) 

 Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

Тема 2.: Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Тема 3. Дальний и выездной туризм, меры безопасности (6 ч) 

Тема 4: Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде (4 ч) 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч.) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4ч.) 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.) 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие  (5 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика природных 

явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы, бури, 

причины из возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. Наводнения. Виды 

наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Природные пожары (лесные, торфяные степные) и их характеристика. Инфекционная 

заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. Оползни, обвалы, их последствия. 

Защита населения. 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения.  
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Защита населения от последствий наводнения. Защита населения от последствий селевых потоков. 

Защита населения от цунами. 

Тема 5. Защита населения от природных пожаров. Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростка в формировании антитеррористического поведения 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Оказание первой медицинской помощи 

при наружном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Тематическое планирование 

Наименование раздела/темы Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества 

и государства 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 3 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6 

Тема 3. ЧС метеорологического происхождения 3 

Тема 4. ЧС гидрологического происхождения 8 

Тема 5. Природные пожары и ЧС биолого-социального 

происхождения 

4 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия 

экстремизму и терроризму 

4 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

Раздел 4. Основы ЗОЖ 
 

Тема 8. ЗОЖ и его значение для гармоничного развития человека 3 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

Всего часов 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 23ч. 

Раздел І. Основы комплексной безопасности – 16 ч. 

Тема 1. Пожарная безопасность – 3 ч. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.    

Тема 2. Безопасность на дорогах – 3ч. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда.    

Тема 3. Безопасность на водоемах – 3ч. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само-и 

взаимопомощь терпящем бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность – 2ч. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия- 5ч. 

Общие понятия о чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. Потенциально опасные 

объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах, на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в разных чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 ч. 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций – 4 ч. 

 Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защитой 

населения. Защита населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях.  

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера – 3 ч. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация 

защиты населения при авариях на радиационноопасных и химически опасных объектах.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 12 ч. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни – 8 ч. 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие – 8 ч. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровье 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.  
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 4 ч. 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях – 4 ч.  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Средства 

оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом хлором и аммиаком.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Основные виды деятельности ученика (на уровне учебной 

деятельности) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1 Пожарная 

безопасность (3 ч) 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения, наиболее 

эффективные способы предотвращения возгорания, оказания 

помощи.  

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на случай возникновения 

пожара. Отвечают на вопросы и делают задания.   

2 Безопасность на 

дорогах (3 ч) 

Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

Отвечают на вопросы и делают задания.   

3 Безопасность на 

водоемах (3 ч) 

Характеризуют состояние водоемов в разное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах и воде. 

Отвечают на вопросы и делают задания.   

4 Экология и 

безопасность 

 (2 ч)  

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приемы по защите личного здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Ищут информацию об экологической обстановке в местах 

проживания. Отвечают на вопросы и делают задания.   

 5 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия (5 ч) 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия. 

Различают ЧС в соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во время ЧС. 

Анализируют  расположение потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень исходящих от них опасности. 

Отвечают на вопросы и делают задания.   

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

6 Обеспечение 

защиты населения 

от ЧС (4 ч) 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в РФ по 

обеспечению радиационной безопасности населения, его химической 

защите и защите от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в ЧС техногенного характера. 
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 Отвечают на вопросы и делают задания.   

7 Организация 

защиты населения 

от ЧС 

техногенного 

характера (3 ч) 

Объясняют порядок оповещения населения и последовательность 

организации его эвакуации в условиях ЧС техногенного характера. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране по 

инженерной защите населения. 

Отвечают на вопросы и делают задания.   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

8 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие  

(8 ч)  

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как общие 

составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное 

благополучие. 

Формируют правила соблюдения норм здорового образа жизни для 

профилактики инфекционных заболеваний и вредных привычек. 

Формируют кратко свое понимание здоровья человека и указывают 

критерии, по которым можно оценить его уровень. 

Отвечают на вопросы и делают задания.   

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

9 Первая помощь 

неотложных 

составляющих 

 (4 ч) 

Анализируют возможные последствия неотложных состояний и 

значение своевременного оказание первой помощи. 

Отрабатывают приемы оказание первой помощи при отравлениях 

АХОВ, при травмах, при утоплениях. 

Отвечают на вопросы и делают задания.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 24ч. 

Раздел І. Основы комплексной безопасности – 8 ч. 

Тема 1. Национальная безопасность в России в современном мире – 4 ч. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени национальная безопасность России 

– 4 ч. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 ч. 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени – 3 ч. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 4 ч. 
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Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 9 ч. 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия – 2 ч. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации – 3 ч.  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации – 2 ч. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 

– 2 ч. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 ч. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни – 9 ч. 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека – 3 ч. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3 ч. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 3 ч. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 2 ч. 

Тема 12. Оказание первой помощи – 2 ч. 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану). 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Основные виды деятельности ученика (на уровне учебной 

деятельности) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1 Национальная 

безопасность в 

России в 

современном мире 

(4 ч) 

Обосновывают значение молодого поколения граждан РФ для 

развития нашей страны. Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в современном мире. Анализируют 

степень влияния личности на обеспечение национальной 

безопасности России. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   
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2 

  

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени и 

национальная 

безопасность 

России (4 ч) 

Классифицируют ЧС по масштабу их распространения и тяжести 

последствий. Характеризуют в общих чертах ЧС природного и 

техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Определяют отрицательное влияние ЧС на 

национальную безопасность России. Анализируют влияние 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Объясняют существующие угрозы национальной 

безопасности России. Отвечают на вопросы и выполняют задания. 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

3 Организационные 

основы по защите 

населения страны 

от ЧС мирного и 

военного времени 

(3 ч) 

Анализируют права и обязанности граждан РФ в области 

безопасности в условиях ЧС мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты 

населения страны от ЧС природного и техногенного характера. 

Характеризуют задачи, решаемые образовательным учреждением по 

защите учащихся и персонала  в условиях ЧС. Объясняют роль МЧС 

России по защите населения от ЧС в современных условиях. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

4 Основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ, 

по защите 

населения от ЧС 

мирного и 

военного времени 

(4 ч) 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени. Анализируют систему 

мониторинга и прогнозирования ЧС и ее основные мероприятия.  

Моделируют рациональное размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории страны с точки зрения обеспечения 

их безопасности от ЧС природного и техногенного характера. 

Составляют перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации. Подбирают в средствах массовой информации примеры 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очаге ЧС. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

5 Терроризм и 

экстремизм: их 

причины и 

последствия (2 ч) 

Характеризуют международный терроризм как серьезную угрозу 

национальной безопасности России. Анализируют виды 

террористических актов, их сели и способы осуществления. 

Формируют собственную позицию неприятия терроризма в любых 

его проявлениях. Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

6 Нормативно – 

правовая база 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

(3 ч) 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты РФ 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Формируют для себя основные направления по формированию 

антитеррористического поведения. С помощью средств массовой 

информации на конкретных примерах готовят сообщения. 

Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, 

позволяющие избежать наркотической ловушки. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

7 Организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в РФ 

(2 ч) 

Объясняют организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в РФ. Анализируют примеры деятельности 

Национального антитеррористического комитета по обеспечению 

своевременной и надежной защиты населения от терроризма. С 

помощью средств массовой информации составляют сообщения. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

8 Обеспечение 

личной 

безопасности при 

Анализируют рекомендации специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приему наркотиков. 
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угрозе теракта и 

профилактика 

наркозависимости 

(2 ч) 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

9 Здоровье – 

условие 

благополучия 

человека 

(3 ч)  

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и 

социальное благополучие. Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и общественного здоровья. Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья на национальную безопасность России. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

10 Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье (3 ч) 

Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

11 Правовые основы 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья (3 ч) 

Анализируют основы семейного права в РФ. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и общества. Характеризуют 

особенности семейно-брачных отношений в РФ. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

12 Оказание первой 

помощи  (2 ч) 

Отрабатывают приемы оказание первой помощи при массовых 

поражениях населения и при передозировке психоактивных веществ. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания.   

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных курсов 

Рабочая программа курса «Основы духовно – нравственной культуры народов России», 5 

класс ( УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой) 

Планируемые результаты освоения учебного  курса. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 – осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости 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.  

  Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника,     сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

      •понимание особой роли многонациональной России в современном  мире;    формирование 

ценностей многонационального российского  общества;  

     • воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье; 

   • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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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 творческого и поискового характера;  

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религий России; 

 • использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность 

к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 • расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

Содержание учебного 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. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 

главные семейные ценности. О юбви 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 



387 

 

ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. 

Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 

 Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России. 

 Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека 

Тематический план 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (35ч.) 

Раздел 1.В мире культуры (4ч.) 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (15ч.) 

Раздел 3. Религия и культура (11ч.) 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (5ч.) 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТНЫХ КУРСОВ 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

Математика вокруг нас 6 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам .Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
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способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

– 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 том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление

 причинно- следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты 

-оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

-выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

-представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

-читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

-Решать несложные сюжетные задачи разных типов, строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи; выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади прямоугольников;выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. История математики: описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры 

математических открытий и их авторов. 

Содержание курса 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур.Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

 

Тематический план 

№ занятия 
Тема 

Количество часов 
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1 
Вводное занятие .Разрезание и складывание 
плоских 
фигур. 

2 

2 Сложи квадрат. 2 
3 Упражнения со спичками. 2 

4 Задачи с возможными жизненными ситуациями. 2 

5 Площади комбинированных фигур. 2 

6 
Равные фигуры. Деление треугольника на равные 
части. 

2 

7 
Комбинированные фигуры. Вычисление площади 
комбинированных фигур. 

2 

8 Мозаики. Головоломки Сома. 2 

9 Иллюзии зрения. 2 

10 
Задачи комбинаторной геометрии. Покрытия и 
разрезания. 

2 

11 Введение в топологию. Лист Мёбиуса. 2 

12 Зашифрованная переписка. 2 

13 Осевая симметрия. 2 
14 Центральная симметрия. 2 

15 Орнаменты. 2 

16 Секреты квадрата и куба. 2 

17 Координатная плоскость. 2 
 Всего 34 

 

Живая планета 6 класс 

Предметным результатом освоения программы «Живая планета» является: 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

- картографическая грамотность; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи, вести мониторинг  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; 

 - умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- умение составлять географический прогноз. 

 

Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- способностью к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей  учебной  деятельностью. 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий. 

- умение взаимодействия с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных 

ролей, представлять себя, вести дискуссию; 
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- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Личностным результатом обучающихся по программе факультатива является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных  ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этнических принципов и норм поведения. 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни людей, 

толерантность. 

Образовательные результаты предусматривают :-овладение системой географических знаний и 

умений практической направленности; навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Тематическое планирование. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п.п. 

 

Перечень тем и разделов Количество 

часов 

1. Введение. Программа факультатива 1 ч 

2. Источники географической информации. Карта – величайшее творение 

человечества 

6 ч. 

 

3. Загадки географических оболочек Земли. 15 ч. 

4. 

 

Страны мира 5 ч. 

 

5. Итоговое занятие 2 ч. 

 

 Итого 35 

 

Учись писать правильно  

6 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

-Проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

-Умение отстаивать свое мнение 

-Умение соотносить цели и результат 

-Проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

-Проявлять познавательный интерес к происхождению слов. 

-Осознание ценностного отношения к полученным знаниям. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
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Метапредметные результаты 

-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.  

-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 

 -слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы.  

Предметные результаты 

Шестиклассник  научится: 

-Находить в словах изученные в орфограммы 

- находить орфографические  ошибки и исправлять их.  

-Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.  

-Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

Шестиклассник получит возможность научиться:  

-Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов 

-объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) и с 

этой позиции анализировать написание морфем  

-владеть приемом поморфемного письма. 

- разрешать орфографические затруднения с помощью словаря; 

- анализировать и исправлять речевые ошибки (оп теме занятия); 

- проводить этимологический анализ слов с помощью словарей; 

- определять принцип написания отдельных частей речи (существительных,    прилагательных, 

наречий и т. д 

- составлять свои задания по темам курса; 

II.Содержание тем учебного курса: 

Правописание корней. Правописание приставок.  Приставки, оканчивающиеся на -з,-с. Приставки 

пре-, при-. Употребление  слов с иноязычными приставками. Правописание гласных в корне слов 

.Безударная гласная, проверяемая и непроверяемая ударением. Правописание согласных в корне 

слов. Сомнительная согласная;  непроизносимая согласная; удвоенная согласная в корне. Особые 

случаи написания согласных. 

Ы и И после приставок, о и е после шипящих в корне, ы, и после ц. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи. 

Правописание суффиксов. Правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов. 

Н и нн  в суффиксах прилагательных и существительных. 

Правописание о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях существительных, 

прилагательных. 

Анализ и исправление ошибок, связанных с употреблением существительных, прилагательных  в 

речи. 
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Правописание окончаний. Правописание безударных падежных окончаний существительных и 

прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Употребление букв ё(е) – о после шипящих и ц. употребление ь и ъ. Слитные, раздельные и 

дефисные написания.  

Чередование гласных о-а, е-и. Употребление ь и ъ  

Употребление ь после шипящих в корне слова. Ь для обозначения мягкости согласного. 

Разделительный ь и ъ. 

Употребление ь в числительных. 

-тся и –ться в глаголах. 

Правописание ъ в иноязычных словах; в сложных словах, первую часть которых образуют 

числительные (типа: адъютант, двухъярусный). Правописание сложных слов. 

Написание сложных слов с соединительной гласной и без неё. 

Употребление сложных слов в научном и официально-деловом стилях. 

Дефисное написание сложных существительных, прилагательных. Употребление прописных букв. 

Прописные буквы в собственных именах.  

Приемы, формы и методы работы определяются его содержанием. Основные формы проведения 

занятий: лекция, практикумы, работа со словарями, деловая игра, тестирование. Так как прочные 

умения и навыки закладываются при лингвистическом моделировании по орфографическому и 

пунктуационному правилу, оптимальном  сочетании индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности учащихся при освоении правописания и овладении культурой речи, то возрастает роль 

взаимо- и самообучения школьников. Этому способствуют такие активные формы работы, как 

практикумы, семинары, коллоквиумы, лабораторные занятия, зачеты. Творческие способности 

учащихся развиваются при решении и составлении лингвистических задач, понимании чужого 

текста, создании собственных высказываний, построений таблиц и схем. При этом максимально 

учитываются интересы учащихся, возможности и способности их, индивидуальный темп 

продвижения. Материал для упражнений подобран с учетом ранее изученного, но обогащен и 

усложнен в понятийном отношении, расширена тематика, повышен уровень сложности 

используемых текстов.                     

Тематическое планирование курса 

№ п/п Программный материал Кол-во часов 

1 Введение 4 

2 Правописание корней 6 

3 Правописание приставок 8 

4 Правописание суффиксов 4 

5 Правописание окончаний 3 

6 
 

Орфограммы в разных частях 

речи 

10 

ИТОГО  35 

 

Практикум по алгебре 

8 класс. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
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Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся 

Программа предполагает, что успех формирования компетенций определяется рядом условий: 

 настроенностью уч-ся на необходимость определенных действий 

 четкостью и доступностью изложения цели и задач, которые уч-ся должны решать в ходе 

учебной деятельности 

 полнотой и ясностью представления о структуре формируемого умения, показом учителем 

способов выполнения той или иной работы 

 организацией деятельности учащихся по овладению отдельными действиями или их 

совокупностью с использованием системы задач 

 применение деятельностного подхода обучения. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

В направлении личностного развития: 

 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование 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. 

 

В метапредметном направлении: 

 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Раздел 3. Содержание  курса: 

 

Числа и вычисления (11ч) Рациональные числа. Стандартный вид числа. Проценты. Действия с 

рациональными числами. Сравнение рациональных чисел. Нахождение процента от числа. 

Нахождение числа по данной величине его процента. Нахождение процентного отношения двух 

чисел.  Модуль числа. Степень с натуральным показателем. Квадратный корень. Свойства степени. 

Свойства квадратного корня. 

Выражения и преобразования (12ч) 

Буквенные выражения. Область определения буквенного выражения. Разложение на множители 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов.  Формулы сокращенного умножения. 
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Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Преобразование 

рациональных выражений. Свойства квадратных корней и их применение в преобразования. 

Уравнения и неравенства (7 ч) 

Решение уравнения. Решение неравенства. Линейное уравнение. Линейное неравенство. 

Квадратное уравнение. Квадратное неравенство. Параметр. Уравнения с параметрами. 

Функции (5 ч) 

Линейная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. 

Итоговая работа (1ч) 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

I.   Числа и вычисления 11 

II.   Выражения и преобразования  12 

III.   Уравнения и неравенства 7 

IV. Функции. 5 

V. Итоговая работа 1 

  35 

 

Экология человека. 

8 класс 

 

Ожидаемые результаты 

  Личностные результаты: 

 • знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 • сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам. 

   Метапредметные результаты:  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку; 

  Предметные результаты: 

   1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских проектов 

(постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

• необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 
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• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

• объяснение роли экологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Содержание курса «Экология человека» 

Тема 1. Введение (1 час) 

   Экология человека как наука: значение, основные цели и задачи, современное состояние и 

перспективы развития. 

Практическая работа №1. «Оценка биологического возраста человека» 

Тема 2. Условия жизни человека (6 часов) 

   Понятие о среде и качестве жизни. Потребности человека (биологические, этнические, 

психологические, социальные, трудовые, экономические, духовные). Активное приспособление 

человека к природной окружающей среды. Миграции и расселение человека в пространстве и 

времени. Демография человека. Демографический взрыв, демографический кризис их и 

экологические последствия. Болезни и эпидемии. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания). Медицинская география. 

Практическая работа №2 «Определение обеспеченности организма витаминами и 

микроэлементами». 

Практическая работа №3 «Комплексный анализ собственного рациона, обнаружение симптомов 

алиментарной недостаточности». 

Практическая работа №4 «Оценка санитарно-гигиенического состояния школьного кабинета» 

Тема 3. История взаимоотношений человека и природы (4 часа) 

   Экологические последствия появления человека на Земле. История изменений взаимоотношений 

человека и природы. Экологические кризисы. Переход к современной искусственной модели 

окружающей среды. Медицинские аспекты исторически происходившей деградации и загрязнения 

окружающей среды. 

Практическая работа №5 «Антропогенные факторы среды и их влияние на человека». 

Практическая работа №6 «Семейное наследование признаков здоровья и нездоровья. Составление 

родословной» 

Тема 4. Негативные последствия деградации и загрязнения окружающей среды, пути их 

ликвидации (6 часов) 

   Основные антропогенные факторы деградации природной среды. Воздействие измененной 

загрязненной и природной среды на человека. Рекультивация природной среды. Рекреация и 

курортология. Особо охраняемы территории и их значение для человека. Экологические 

технологии. Основные законы развития системы «общество-природа». 
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Практическая работа №7 «Проблемы природопользования». 

Тема 5. Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути их ликвидации и 

ослабления (8 часов) 

   Основные экологические факторы негативного воздействия на здоровье человека искусственной 

окружающей среды. Влияние техногенных катастроф на здоровье и условия жизни человека. Пути 

улучшения искусственной окружающей среды. Коммунальная гигиена. Ограничение культура и 

потребления. Проблемы урбанизации. Оздоровление окружающей среды городов. Улучшение 

санитарно-гигиенического состояния городских территорий. Охрана природы в городах. Создание 

городских информационных банков систем и экологического мониторинга. Экополитика. 

Практическая работа №8 «Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух 

автотранспорта от». 

Практическая работа №9 «Исследование качества питьевой воды в квартире». 

Практическая работа №10 «Выяснение причин отравления оказание и первичной помощи». 

Тема 6. Деградация духовной среды, ее последствия для человека, духовного пути 

возрождения (9 часов) 

   Основные причины деградации духовной среды. Экологические последствия деградации 

духовной среды (бездуховность, безнравственность, социальная напряженность, самоубийства, 

войны, терроризм и т.д.). Миграционные процессы и связанные с ними проблемы демографии. 

Духовного Пути возрождения. Социальная гигиена. Экологическое миропонимание. Экологическая 

культура. Экологическое образование. Экологические движения и международное экологическое 

сотрудничество. Экологическое право. Ноосферный путь развития 

Практическая работа №11 «Обнаружение вредных веществ в продуктах питания». 

Тематическое  планирование 

 

№ Тема занятия Формы организации деятельности 

 Тема 1. Введение (1 час)  

1 Экология человека как наука Практическая работа №1 «Оценка 

биологического возраста человека» 

 Тема 2. Условия жизни человека (6 часов)  

2 Понятие о среде и качестве жизни. 

Потребности человека 

Анкетирование «Наши потребности» 

3 Закономерности географической 

изменчивости организма человека 

Практическая работа№2 

«Определение обеспеченности 

организма витаминами и 

микроэлементами» 

4 Демография человека. Демографический 

взрыв и демографический кризис. 

Презентация «Демографические 

проблемы человечества» 

5 Болезни эпидемии и человечества Урок-беседа 

6 Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания, неправильное питание) 

Практическая работа№3 

«Комплексный анализ собственного 

рациона, обнаружение симптомов 

алиментарной недостаточности» 
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7 Медицинская география Практическая работа №4 «Оценка 

санитарно-гигиенического состояния 

школьного кабинета» 

 Тема 3. История взаимоотношений 

человека и природы (4 часа) 

 

8 Экологические последствия появления 

человека на Земле 

Презентация «Как человек изменил 

Землю» 

9 История изменений взаимоотношений 

человека и природы 

Практическая работа№5 

«Антропогенные факторы среды и их 

влияние на человека» 

10 Экологические кризисы. Презентация «Проблемы 

окружающей среды» 

11 Медицинские аспекты исторически 

происходившей деградации и загрязнения 

окружающей среды, их влияние на человека 

Практическая работа№6 «Семейное 

наследование признаков здоровья и 

нездоровья. Составление 

родословной» 

 Тема 4. Негативные последствия 

деградации и загрязнения окружающей 

среды, пути их ликвидации (6 часов) 

 

12 Основные антропогенные факторы 

деградации природной среды 

Презентация «Экологический 

кризис» 

13 Воздействие измененной загрязненной и 

природной среды на человека 

Практическая работа № 

7 «Проблемы природопользования» 

14 Рекультивация природной среды. Рекреация 

и курортология 

Урок-беседа 

15 Особо охраняемы территории России их и 

значение для человека 

Урок-беседа 

16 Охраняемые территории Самарской области Презентация « Самарская Лука» 

17 Экологические технологии Презентация «Экологический 

мониторинг» 

 Тема 5. Негативные воздействия 

искусственной окружающей среды, пути 

их ликвидации и ослабления (8 часов) 
 

 

18 Экологические факторы негативного 

воздействия на человека искусственной 

окружающей среды 

Практическая работа 

№8 «Расчетная оценка количества 

выбросов вредных веществ в воздух 

от автотранспорта » 

19 Влияние техногенных катастроф на здоровье 

и условия жизни человека (радиационное 

загрязнение и др.) 

Презентации «Чернобыль. Правда 

какая есть она», «Техногенные 

катастрофы» 

20 Пути улучшения искусственной 

окружающей среды 

Работа с доп.литературой, беседа 

21 Коммунальная гигиена. Ограничение 

культура и потребления 

Практическая работа 

№9 «Исследование качества питьевой 

воды в квартире» 

22 Проблемы урбанизации Презентация «Проблемы 

урбанизации» 

23 Улучшение санитарно-гигиенического 

состояния городских территорий 

Практическая работа 

№10 «Выяснение причин отравления 

оказание и первичной помощи» 
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24 Охрана природы в городах и поселках  Тематическая викторина «С любовью 

к природе и человеку» 

25 Экополитика. Создание городских 

информационных банков систем и 

экологического мониторинга 

Работа с доп.литературой, беседа 

 Тема 6. Деградация духовной среды, ее 

последствия для человека, духовного пути 

возрождения (8 часов) 

 

26 Основные причины деградации духовной 

среды 

Дискуссия, работа с доп.литературой 

27 Экологические последствия деградации 

духовной среды 

Презентация «Берегите Землю», 

беседа 

28 Миграционные процессы человека 

связанные и с ними проблемы демографии 

Урок-беседа 

29 Пути духовного возрождения человека Дискуссия, беседа 

30 Социальная гигиена Практическая работа 

№11 «Обнаружение вредных веществ 

в продуктах питания» 

31 Экологическое миропонимание. 

Экологическая культура 

Работа с доп.литературой, беседа 

32 Экологическое образование Презентация «Экологическое 

образование – путь в будущее мира 

всего» 

33 Экологические движения и международное 

экологическое сотрудничество 

Работа с доп.литературой, беседа 

34 Итоговое занятие Познавательная игра «Человек – 

часть природы» 

 

Язык мой, дружи со мной. 

8 класс. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения элективного курса у обучающихся 8 класса формируются следующие 

предметные результаты: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

 анализировать текст с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализировать текст с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализировать особенности использования лексических средств и средств 

выразительности; 

 овладеть орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского языка; 

 редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные нормы современного русского языка, 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 соблюдать в практике письма основные нормы языка; 

 использовать в практике основные приѐмы информационной переработки устного и 

письменного текста. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Построение сжатого изложения 

Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии ее оценивания. 

Построение сжатого изложения. 

Этапы работы над изложением. Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения. 

Тема 2. Средства выразительности речи 

Средства выразительности речи. Прямое и переносное значение слова. Метафора. Олицетворение. 

Сравнение. Эпитет. 

Тема 3. Стилистика русского языка 

Стилистика русского языка. Стилистически окрашенные слова. Стилистически нейтральные 

слова. Синонимия слов. 

Тема 4. Нормы русской орфографии 

Орфограммы в корне. Орфограммы в приставках и суффиксах. Н – НН в различных частях речи. 

Тема 5. Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 

Грамматическая основа. Знаки препинания в простом и сложном предложении. Сочинительная и 

подчинительная связь в сложном предложении. 

Тема 6. Сочинение-рассуждение 

Сочинение-рассуждение разных типов (на лингвистическую тему, по прочитанному тексту, тезис- 

определение) 

В программу элективного курса также включены темы по итоговому собеседованию, олимпиадные 

задания, дидактические игры по русскому языку, трудные случаи орфоэпии, фразеологизмы и 

пословицы. 

Тематическое планирование 

Раздел 

Введение (1 ч) 

ОГЭ (2 ч) 

Устный экзамен по РЯ (3ч) 

Олимпиада по РЯ (2 ч) 

Дидактические 
игры (1 ч) 

Сжатое изложение (5 ч) 

Часть 2 ОГЭ (8 ч) 

Сочинение- рассуждение (5 ч) 

Трудные случаи (3 ч) 

Лексика (2 ч) 

Итог (3 ч) 
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ОГЭ на отлично. 

9 класс. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ ШКОЛЬНИКАМИ УУД ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от  

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
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окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 
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• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию 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. 
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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 приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
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• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
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взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34часа) 

Арифметика 

Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. 

Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне 

n-ой степени из числа. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями. Буквенные 

выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. 

Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 

множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 
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Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение рациональных 

уравнений. 

Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 

множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; 

решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 

решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции 

с натуральным 

показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 

рост; 

числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 

числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
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Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 

свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности 

и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому 
углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и 

теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 



409 

 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, 

число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 

достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и 

его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование 

Модуль 1. Алгебраические задания базового уровня (13 часов) 

Модуль 2. Геометрические задачи базового уровня (6 часов) 

Модуль 3. Реальная математика (6 часов) 

 

 

Язык мой-друг мой. 

  9 класс.  

Основными целями курса является совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в 

работе. 

Задачи курса: 

1. Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку. 
2. Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с 
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экзаменом. 

3. Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку. 

4. Научить выпускников правильному оформлению бланков. 

5. Помочь девятиклассникам подготовиться к ОГЭ, повторив и систематизировав 

полученные ими сведения о русском языке. 

6. Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 

7. Опробовать разработанные КИМы для сдачи ОГЭ. 

 

Данный элективный курс призван помочь обучающимся успешно подготовиться к ОГЭ по русскому 

языку: повторить материал, изученный ранее, углубить имеющиеся знания, отработать навыки 

построения связной речи; проявить интерес к русскому языку. 

 

Содержание разделов учебного курса 1.Введение. Значение курса, его задачи (1 часа). 

Значение знания русского языка. 

Структура устного экзамена по русскому языку. Требования к устному экзамену, критерии оценки. 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и виды заданий. Знакомство с 

демонстрационными вариантами прошлых лет. Особенности заполнения бланков экзаменационной 

работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. 

2. Текст. Интонация и темп чтения. Пересказ. (4 ч.) 

Критерии оценки интонации и темпа чтения, пересказа текста. Практическая работа. 

3. Текст. Монологическое высказывание. Диалог.(5ч.) 

Критерии оценки. Практическая работа. 

4. Сжатое изложение (5 час.). 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы исходного 

текста. Абзацное членение текста. Разделение информации на главную и второстепенную, 

исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы сжатия текста: исключение, 

обобщение, упрощение. 

5. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий (8 часа). 

Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое значение 

слова. Выразительные средства. Стили речи. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. Грамматическая основа 

предложения. Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с различными видами 

связи. Синтаксический анализ сложного предложения. 

6. Текст. Сочинение - рассуждение (6 часов). 

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка тезиса 

сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из исходного текста. 

Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-рассуждения. Создание 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о языковом явлении. Критерии оценки 

задания 15. 

7. Заключение. Итоговый контроль (5 час). 

Анализ ошибок. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п\п Наименование тем, разделов Максимальная 
нагрузка учащегося 

1 Введение. Значение курса, его 
задачи 

1 

2 Повторение и углубление знаний учащихся. Подготовка к 
устному экзамену. 

9 

3 Подготовка к написанию 
сжатого изложения 

5 

4 Работа с текстом. Подготовка к выполнению заданий с кратким 
ответом 

8 

5 Повторение и закрепление умений в разделе «Развитие речи». 
Подготовка к написанию 
сочинения-рассуждения 

6 

6 Контроль знаний 5 
 Всего 34 

 

Общество - это человечество в целом. 

9 класс 

 

Цель элективного курса: повторение и систематизация учебного материал по предмету 

«Обществознание» за курс основной школы необходимый для сдачи экзамена в новой форме, 

отработка умений по данному предмету практического характера. 

           Задачи элективного курса: 

     - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание»  в соответствии с современными требованиями к государственной итоговой 

аттестации в  новой форме; 

     -  отрабатывать умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического характера; 

     - отрабатывать умения и навыки решения тестовых заданий разного уровня сложности; 

     -   отрабатывать умения и навыки работы с текстом. 

      

 

          Программа кружка рассчитана на 34 учебных часа и включает  основные темы  содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, для проведения государственной итоговой аттестации ( 

в форме ОГЭ) по обществознанию (всего 6 тем). 

 Учитывая, тот факт, что девятиклассники впервые сдают экзамены и испытывают на данном 

этапе затруднения в самостоятельной подготовке к  государственной итоговой аттестации, ведущая 

роль в организации учебной деятельности отводится учителю. При этом  предполагаются 

разнообразные формы работы: лекционные занятия, семинары, практические занятия, зачёты.  

Большое внимание уделяется решению тестовых заданий, практическому решению задач. 

Планируется обучающее, тренировочное и контрольное решение тестов. 

           Отработка навыков проверки знаний  осуществляется с использованием материалов 

«Типовых тестовых заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации» и материалов 
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специальных  сайтов сети Интернет.  Предполагается тестовые зачётные работы после каждой 

блоковой темы. По итогам курса  -  выполнение учениками зачётной работы. 

 

 Элективный курс «Общество – это человечество в целом» имеет следующую структуру. 

1. Повторение теоретических вопросов основных тем  курса обществознания. 

2. Решение тренировочных заданий по теме. 

3. Выполнение зачётных заданий по теме. 

4. Практикум по решению разных типов заданий. 

5. Обучающий практикум по выполнению заданий части 2. 

6. Итоговая предэкзаменационная работа. 

 

      В результате изучения курса  ученик должен:      

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

уметь: 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли 

- социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы,  человека и общества,  сфер общественной жизни,  гражданина и 

государства) 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 

 

Содержание  курса: 

Тема 1. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

учение).  Человек и его ближайшее окружение .Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного обществ. Образование и 

его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономическая сфера. 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  Деньги. Заработная 

плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки.  Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

Тема 4. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями 



413 

 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и норм. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения 

Межнациональные отношения. 

Тема 5. Политическая сфера. 

 Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение властей. 

Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. Политические партии и движения, 

их роль в общественно жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 6. Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой акт. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.  Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 

потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд 

и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. 

Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

 

Тематическое планирование элективного курса: 

№ Название темы Количество  

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Человек и общество. 3   

1.1 Общество и человек. Природа и 

общество.  

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение 

тематического 

теста. 

1.2 Человек, индивид, личность. 

Деятельность.  

1 Семинарское 

занятие. 

Участие в 

семинаре 

1.3 Тестовый практикум по теме. 1 Тренировочное 

решение тестов. 

Письменный 

зачёт. 

2 Сфера духовной культуры. 3   

2.1 Наука. Образование. 1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение  

тематического 

теста. 

2.2 Религия. Культура. 1 Семинарское 

занятие. 

Участие в 

семинаре 

2.3 Тестовый практикум по теме. 1 Тренировочное 

решение тестов. 

Зачётный тест  

3. Экономическая сфера. 4   

3.1 Экономика. Основные вопросы. 1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение  

тематического 

теста. 
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3.2 Рынок.  1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение  

тематического 

теста. 

3.3 Экономическая политика 

государства. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение  

тематического 

теста. 

3.4 Тестовый практикум по теме. 1 Тренировочное 

решение тестов. 

Письменный 

зачёт. 

4. Социальная сфера. 3   

4.1 Социальная структура общества. 

Основные вопросы. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление 

опорного 

конспекта 

4.2 Этносы. 1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение  

тематического 

теста. 

4.3 Тестовый практикум по теме. 1 Тренировочное 

решение тестов. 

Зачётный тест  

5. Политическая сфера. 4   

5.1 Основные вопросы политической 

сферы. 

1 Семинарское 

занятие 

Участие в 

семинаре 

5.2 Форма государства. 1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление 

опорного 

конспекта 

5.3 Гражданское общество и правовое 

государство. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение  

тематического 

теста. 

5.4 Тестовый практикум по теме. 1 Тренировочное 

решение тестов. 

Письменный 

зачёт. 

6. Право. 6   

6.1 Право. Основные вопросы. 1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение  

тематического 

теста. 

6.2 Конституция РФ.  1 Лабораторное 

занятие  

Решение  

тематического 

теста. 

6.3 Права, свободы и обязанности 

граждан. 

1 Лабораторное 

занятие. 

Решение  

тематического 

теста. 

6.4 Отрасли права. 1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Решение  

тематического 

теста. 

6.5 Тестовый практикум по теме. 1 Практикум Решение задач 

6.6 Тестовый практикум по теме. 1 Практикум Зачётный тест  

7. Практикум по решению заданий 

с диаграммами. 

2   

7.1 Решение заданий с диаграммами 1 Обучающее 

решение задач. 

Решение задач 

7.2 Решение заданий с диаграммами. 1 Тренировочное 

решение тестов. 

Решение задач. 

8. Практикум по решению заданий 

на анализ двух суждений 

1 Обучающее 

решение задач. 

Решение 

заданий 
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9. Практикум по решению заданий 

на установление фактов и 

мнений 

1 Обучающее 

решение задач. 

Решение 

заданий 

10. Общий практикум по 

выполнению заданий части 2 

3   

10.1 Обучающий практикум по 

выполнению заданий части 2 

1  Практикум Выполнение 

заданий по 

тексту 

10.2 Обучающий практикум по 

выполнению заданий части 2 

1 Практикум Выполнение 

заданий по 

тексту. 

10.3 Зачётное задание по части 2 1 Тренировочное 

решение тестов. 

Письменный 

зачёт. 

9. Итоговая предэкзаменационная 

работа. 

3 Контрольное 

решение тестов 

Итоговая 

работа 

10. Анализ итогового зачёта. Разбор 

типичных ошибок. 

1   

 Итого 34 часа   

 

 

Система, многообразие и эволюция живой природы. 

9 класс. 

 

Цель курса: 

     Систематизация знаний  учащихся о важнейших отличительных признаках основных царств  

живой природы и  подготовка школьников к государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

 Задачи курса: 

   1. Расширить и систематизировать знания о важнейших отличительных признаках основных 

царств  живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших организмов. 

   2. Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности  живых организмов. 

   3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жизнедеятельности  

организмов. 

   4. Развить коммуникативные способности учащихся. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

Учащиеся должны знать: 

 Классификацию растений, животных, грибов, лишайников и простейших организмов; 

 Особенности строения клеток растений, животных, грибов, простейших организмов; 

 Особенности строения бактериальной клетки; 

 Особенности строения тканей  растений и  животных; 

 Особенности строения вегетативных  и генеративных органов растений и основные 

процессы жизнедеятельности; 

 Многообразие и распространение основных систематических групп растений, животных, 

грибов, простейших организмов; 

 Происхождение основных групп растений и основных типов и классов животных; 

 Значение растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в природе и 

жизни человека. 
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Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать строение клеток, тканей, органов, систем органов, организмов различных царств 

живой природы;  

 определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к                   

определенной систематической категории; 

 распознавать и описывать органы высших растений на гербарных образцах, живых объектах, 

рисунках и таблицах; 

 распознавать и описывать органы и системы органов животных на рисунках, таблицах; 

 характеризовать роль растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в 

природе и жизни человека. 

 изучать биологические объекты, проводить лабораторные наблюдения, описывать и 

объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной  и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 

 

Содержание курса 

 

Общее количество часов – 70ч. 

 

Введение    (1 ч ) 

Систематика живой природы. Положение прокариотических  и эукариотических  организмов 

системе живой природы. Принципы ботанической классификации. Специфика животного типа 

организации, её отличие от типов организации растений и грибов. 

 

Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции живой природы. 

 

Раздел 1.Царство Растения. ( 12 ч.) 

Особенности строения растительной клетки. Ткани растений. Особенности строения  и 

жизнедеятельности растительного организма. Эволюция растений. Основные отделы растений, их 

отличительные признаки (водоросли, мохообразные, папоротникообразные, голосеменные и 

покрытосеменные);  семейства  покрытосеменных растений. 

Лишайники – симбиотический организм. 

 

Демонстрация схем и таблиц отражающих: 

 строение клетки и тканей высших растений; 

 строение органов высших растений; 

 основные процессы жизнедеятельности растительного организма: фотосинтез, дыхание, 

транспорт веществ. 

 многообразие и особенности строения  представителей основных отделов растений; 

 многообразие и особенности строения представителей основных семейств 

покрытосеменных растений; 

 многообразие и особенности строения  лишайников. 

 

 

Практические работы 

Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами  ОГЭ. 

 

Раздел 2. Грибы.(2 ч.) 
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Особенности строения грибной клетки. Сходство и отличия грибов с растениями и животными. 

Многообразие грибов: шляпочные, плесневые, грибы-паразиты. Правила сбора грибов. ПМП при 

отравлении грибами.  

 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих: 

 многообразие и особенности строения   представителей различных групп грибов; 

 съедобные и несъедобные грибы. 

 

Практические работы 
Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами ОГЭ . 

                                        Раздел 3. Царство Бактерии.(1 ч.) 

Особенности строения бактериальной клетки.  Процессы жизнедеятельности бактерий. Признаки 

и профилактика бактериальных заболеваний. 

 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих формы, строение и особенности размножения 

бактериальной клетки. 

 

                                         Раздел 4. Царство Простейшие.(2 ч.) 

Особенности строения простейших. Многообразие: корненожки, жгутиконосцы, инфузории. 

Значение в природе и  жизнедеятельности человека. 

 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих многообразие и особенности строения   простейших 

организмов. 

 

Практические работы 

Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами ОГЭ . 

 

                                         Раздел 5. Царство Животные.(14 ч.) 

Особенности строения животной клетки. Ткани животных. Отличительные признаки и процессы 

жизнедеятельности животного организма. Эволюция животных.  Общая характеристика и 

многообразие основных типов животных: кишечнополостные; плоские, круглые, кольчатые  

черви; моллюски, членистоногие, хордовые. Общая характеристика и многообразие основных 

классов типа Хордовые. 

 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих: 

 особенности строения клетки и тканей животного организма; 

 многообразие и особенности строения  основных типов животных: 

кишечнополостные; плоские, круглые, кольчатые  черви; моллюски, членистоногие, 

хордовые; 

 многообразие и особенности строения  основных классов типа Хордовые. 

 

Практические работы 

Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами ОГЭ . 

 

Раздел 6. Человек и его здоровье (36ч.) 

Происхождение человека. Строение и функции организма. Клеточное строение организма.  

Опорно-двигательная система.Внутренняя среда организма.Кровеносная и лимфатическая 

системы организма.Дыхательная система.Пищеварительная система.Обмен веществ и 

энергии.Покровные органы. Теплорегуляция. Выделительная система.Нервная 

система.Анализаторы.Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. Индивидуальное 

развитие организма 
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Демонстрация схем и таблиц, отражающих: 

 особенности строения клетки,  тканей и  организма человека; 

 особенности строения  органов и их систем; 

 особенности индивидуального развития организма человека. 

Практические работы 
                 Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами  ОГЭ. 

 

Методические рекомендации по проведению занятий 

Использовать следующие методы – лекции, лабораторные работы, тренинги – работа с 

тренировочными заданиями и кодификаторами  в форме ОГЭ, заслушивание сообщений и 

докладов учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Данный элективный курс поможет учащимся расширить и систематизировать знания о важнейших 

отличительных признаках, процессах жизнедеятельности, многообразии и роли в природе и жизни 

человека основных царств  живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших 

организмов;  успешно пройти государственную  итоговую аттестацию (ГИА). 

 

Тематический план 

№    

Название темы 

Количество часов 

1 Введение   1 

2 Царство Растения 12 

3 Грибы 2 

4 Царство Бактерии 1 

5 Простейшие 2 

6 Царство Животные 14 

7 Человек и его здоровье 36 

 Итого: 70 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа учебного курса «Основы успешной коммуникации». 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
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– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

–  правильно произносить употребительные слова; 

– пользоваться разными видами словарей; 

– составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 

типов;  
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– составлять предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных 

предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в 

стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического 

стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и 

бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия 

человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

Содержание курса 

Модуль 1. Введение. Основные понятия теории речевой коммуникации (5 часов). 

Тема 1. Введение в курс «Основы успешной коммуникации»: цель, задачи, содержание, структура. 

Тест «Коммуникативные и организаторские склонности». 

Тема 2. «Здравствуйте, а вот и я, или Готовы ли мы к общению». Тренинг. 

Тема 3. Речевая коммуникация. Актуальность речевой коммуникации в современном мире. 

Вербальные и невербальные средства общения. Функции языка и речи. Речевая деятельность и ее 

этапы: речевая ситуация, мотив, подготовка к высказыванию, структурирование высказывания, 

внешняя речь. Формы и типы речевой коммуникации.  

Тема 4. Виды речевой деятельности. Говорение, слушание, письмо, чтение. Модель речевой 

коммуникации. 

Модуль 2. Совершенствование навыков речевой деятельности (13 часов). 

Тема 1. Совершенствование навыков чтения. Показатели уровня развития навыков чтения. 

Определение уровня навыков чтения каждого учащегося. Недостатки традиционного чтения.  

Тема 2. Интегральный и дифференциальный алгоритмы чтения. Способы фиксации прочитанной 

информации. Тест «Как вы читаете?». 

Тема 3. Совершенствование навыков слушания. Основные недостатки традиционного слушания. 

Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. Слушание публицистического 

выступления. Принципы конспектирования лекции. Слушание в ситуации диалога. 

 Тема 4. Правила эффективного слушания. Тест «Проверьте свою способность слушать и 

анализировать». Тренинг «Слушать и слышать» 

Тема 5. Совершенствование навыков письменной речи. Технология продуцирования письменной 

речи. 

Тема 6. Особенности составления официально-деловых текстов. Унифицированные системы 

документации. Протокол. Выписка. Договор.  

Тема 7. Особенности составления официально-деловых текстов. Деловая корреспонденция. 

Доверенность. Заявление. Акт. Справка. Составление персонального резюме. 

Тема 8. Совершенствование навыков устной речи. Тест «Коммуникабельны ли вы?». 

Тема 9.  Монолог (структура монолога; речевые приемы вступительной части речи; речевые приемы 

заключения; мастерство устного выступления).  

Тема 10. Диалог (виды диалогов, путь к согласию в диалоге). Полилог. Риторика и ее задачи.  

Тема 11. Техника речи (произносительный аппарат; артикуляторная гимнастика; дикция, 

интонация, логическое ударение).  

Тема 12. Стандарты и техника телесных движений оратора. Тренинг «Как стать хорошим 

собеседником?» 

Модуль 3. Этика и психология речевого общения (13 часов). 

Тема 1. Этика речевой коммуникации. Понятие этики. Этикетные нормы.  

Тема 2. Этика и речь. Формулы речевого этикета. 

Тема 3. Этика и сферы общения. Этикет и имидж делового человека. Речевой этикет приветствия, 

знакомства, приглашения. Как правильно дарить и получать подарки в деловом мире.  

Тема 4. Деловой этикет. Этикет переговоров с иностранной делегацией. Национальный этикет в 

странах зарубежья. Работа; методы поиска работы. Тренинг «Проведение и прохождение 

собеседования». 

Тема 5. Этика и виды речевой деятельности. Этика письменной речи. Этика устной речи. Этика 

слушания. Этика телефонного общения. Этикет в компьютерных сетях. 
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Тема 6. Психология речевой коммуникации. Тест «Ваш стиль общения».  

Тема 7. Основные типы коммуникабельности людей (доминантность, мобильность, ригидность, 

интровертность). 

Тема 8. Эго-состояния и речевое общение. Характеристика эго-состояний: состояние родителя, 

состояние взрослого, состояние ребенка. Параллельный транс-акт. Перекрестный транс-акт. 

Скрытый транс-акт. Тренинг «Как распознать манипуляцию и противостоять ей?». 

Тема 9. Невербальные средства общения, или «бессловесный язык». Мимика, поза, жесты и другие 

способы выражения мыслей без слов. Тренинг «Общение без слов». 

Тема 10. Речевые тактики. Психологические, этические, речевые. Анализ речевых ситуаций.  

Тема 11. Информационные барьеры коммуникации. Барьеры речи: фонетические, семантические, 

стилистические. Качество коммуникаций при неправильной установке сознания партнера по 

общению. 

Модуль 4. Обучение основам речевой коммуникации с использованием деловых игр (3 часа). 

Тема 1. Принципы и правила делового этикета. Использование этикетных выражений для 

установления контакта и поддержания доброжелательности и взаимного уважения в ходе делового 

общения. 

Тема 2. Итоговая деловая игра «Попробуем договориться!»: предыгровое обучение; определение 

темы игры; формирование учебной цели; выбор объекта имитации; основные этапы игры; состав 

участников и их роли; оценка действий участников игры; составление деловых документов и их 

оценивание. 

Тематическое планирование 

№  Наименование разделов, тем уроков Всего часов 

 Модуль 1. Основные понятия теории речевой коммуникации 5 

 Модуль 2. Совершенствование навыков речевой деятельности 13 

 Модуль 3. Этика и психология речевого общени 13 

 Модуль 4. Обучение основам речевой коммуникации с 

использованием деловых игр 

3 

 

Курс внеурочной деятельности  «Основы успешной коммуникации»  8 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
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– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

–  правильно произносить употребительные слова; 

– пользоваться разными видами словарей; 

– составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 

типов;  
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– составлять предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных 

предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в 

стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического 

стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и 

бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия 

человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

Содержание курса 

Модуль 1. Введение. Основные понятия теории речевой коммуникации (5 часов). 

Тема 1. Введение в курс «Основы успешной коммуникации»: цель, задачи, содержание, структура. 

Тест «Коммуникативные и организаторские склонности». 

Тема 2. «Здравствуйте, а вот и я, или Готовы ли мы к общению». Тренинг. 

Тема 3. Речевая коммуникация. Актуальность речевой коммуникации в современном мире. 

Вербальные и невербальные средства общения. Функции языка и речи. Речевая деятельность и ее 

этапы: речевая ситуация, мотив, подготовка к высказыванию, структурирование высказывания, 

внешняя речь. Формы и типы речевой коммуникации.  

Тема 4. Виды речевой деятельности. Говорение, слушание, письмо, чтение. Модель речевой 

коммуникации. 

Модуль 2. Совершенствование навыков речевой деятельности (13 часов). 

Тема 1. Совершенствование навыков чтения. Показатели уровня развития навыков чтения. 

Определение уровня навыков чтения каждого учащегося. Недостатки традиционного чтения.  

Тема 2. Интегральный и дифференциальный алгоритмы чтения. Способы фиксации прочитанной 

информации. Тест «Как вы читаете?». 

Тема 3. Совершенствование навыков слушания. Основные недостатки традиционного слушания. 

Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. Слушание публицистического 

выступления. Принципы конспектирования лекции. Слушание в ситуации диалога. 

 Тема 4. Правила эффективного слушания. Тест «Проверьте свою способность слушать и 

анализировать». Тренинг «Слушать и слышать» 

Тема 5. Совершенствование навыков письменной речи. Технология продуцирования письменной 

речи. 

Тема 6. Особенности составления официально-деловых текстов. Унифицированные системы 

документации. Протокол. Выписка. Договор.  

Тема 7. Особенности составления официально-деловых текстов. Деловая корреспонденция. 

Доверенность. Заявление. Акт. Справка. Составление персонального резюме. 

Тема 8. Совершенствование навыков устной речи. Тест «Коммуникабельны ли вы?». 

Тема 9.  Монолог (структура монолога; речевые приемы вступительной части речи; речевые приемы 

заключения; мастерство устного выступления).  

Тема 10. Диалог (виды диалогов, путь к согласию в диалоге). Полилог. Риторика и ее задачи.  

Тема 11. Техника речи (произносительный аппарат; артикуляторная гимнастика; дикция, 

интонация, логическое ударение).  

Тема 12. Стандарты и техника телесных движений оратора. Тренинг «Как стать хорошим 

собеседником?» 

Модуль 3. Этика и психология речевого общения (13 часов). 

Тема 1. Этика речевой коммуникации. Понятие этики. Этикетные нормы.  

Тема 2. Этика и речь. Формулы речевого этикета. 

Тема 3. Этика и сферы общения. Этикет и имидж делового человека. Речевой этикет приветствия, 

знакомства, приглашения. Как правильно дарить и получать подарки в деловом мире.  

Тема 4. Деловой этикет. Этикет переговоров с иностранной делегацией. Национальный этикет в 

странах зарубежья. Работа; методы поиска работы. Тренинг «Проведение и прохождение 

собеседования». 

Тема 5. Этика и виды речевой деятельности. Этика письменной речи. Этика устной речи. Этика 

слушания. Этика телефонного общения. Этикет в компьютерных сетях. 
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Тема 6. Психология речевой коммуникации. Тест «Ваш стиль общения».  

Тема 7. Основные типы коммуникабельности людей (доминантность, мобильность, ригидность, 

интровертность). 

Тема 8. Эго-состояния и речевое общение. Характеристика эго-состояний: состояние родителя, 

состояние взрослого, состояние ребенка. Параллельный транс-акт. Перекрестный транс-акт. 

Скрытый транс-акт. Тренинг «Как распознать манипуляцию и противостоять ей?». 

Тема 9. Невербальные средства общения, или «бессловесный язык». Мимика, поза, жесты и другие 

способы выражения мыслей без слов. Тренинг «Общение без слов». 

Тема 10. Речевые тактики. Психологические, этические, речевые. Анализ речевых ситуаций.  

Тема 11. Информационные барьеры коммуникации. Барьеры речи: фонетические, семантические, 

стилистические. Качество коммуникаций при неправильной установке сознания партнера по 

общению. 

Модуль 4. Обучение основам речевой коммуникации с использованием деловых игр (3 часа). 

Тема 1. Принципы и правила делового этикета. Использование этикетных выражений для 

установления контакта и поддержания доброжелательности и взаимного уважения в ходе делового 

общения. 

Тема 2. Итоговая деловая игра «Попробуем договориться!»: предыгровое обучение; определение 

темы игры; формирование учебной цели; выбор объекта имитации; основные этапы игры; состав 

участников и их роли; оценка действий участников игры; составление деловых документов и их 

оценивание. 

Тематическое планирование 

№  Наименование разделов, тем уроков Всего 

часов 

1 Модуль 1. Основные понятия теории речевой коммуникации 5 

2 Модуль 2. Совершенствование навыков речевой деятельности 13 

3 Модуль 3. Этика и психология речевого общени 13 

4 Модуль 4. Обучение основам речевой коммуникации с 

использованием деловых игр 

3 

Курс внеурочной деятельности  «Основы успешной коммуникации». 

9  класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 
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– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

–  правильно произносить употребительные слова; 

– пользоваться разными видами словарей; 

– составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 

типов;  

– составлять предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных 
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предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в 

стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического 

стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и 

бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия 

человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

Содержание курса 

Как, умея говорить, научиться разговаривать. 

Орфоэпия и акцентология. 

Правила, помогающие убедить. 

Применение правил. 

Жесты и мимика. 

Язык жестов и поз. 

Искусство комплимента. 

Внешний облик. 

Снятие аудиторного шока. 

Общение. 

Техника речи. 

Тематическое планирование 

№ урока Наименование разделов, тем урока Всего 

часов 

1. Вводное занятие. Тема и основная мысль сообщения 1 

2. Как, умея говорить, научиться разговаривать. 1 

3. Орфоэпия и акцентология. 1 

4. 14 правил, помогающих убедить. 1 

5. Примеры применения правил (ситуации из нашей жизни). 1 

6. Жесты и мимика как невербальные средства общения. 1 

7-8 Язык жестов и поз. 1 

9.  Искусство комплимента. 1 

10. Рассуждение проблемного характера.  1 

11. Внешний облик – друг или враг. 1 

12. Упражнения для страха аудиторного шока. 1 

13 Общение. 1 

14. Техника речи. 1 

15. Устное собеседование в 9 классе. Содержание, 

требования к зачету. 

1 

16. Техника речи. 1 

17 Итоговое зачетное занятие. 1 

 

Курс внеурочной деятельности  « Математика для пытливых умов» 

8-9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации к обучению ипознанию, осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
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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 высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач; 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

составление плана и последовательности действий; 

определение последовательности промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

 предвидение возможности получения конкретного результата при решении задач; 

осуществление констатирующего и прогнозирующего контроля по результату и способу действия; 

концентрирование воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 адекватное оценивание правильности и ошибочности выполнения учебной задачи, её объективной 

трудности и собственной возможности её решения; 

познавательные: 

установление причинно-следственных связей; построение логических рассуждений, 

умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) и выводы; 

 формирование учебной и общекультурной компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

видение математической задачи в других дисциплинах, окружающей жизни; 

выдвижение гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости её проверки; 

планирование и осуществление деятельности, направленной на решение задач исследовательского 

характера; 

выбор наиболее эффективных и рациональных способов решения задач; 

интерпретирование информации (структурирование, перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивание информации  (критическая оценка, оценка достоверности); 

коммуникативные: 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками: 

определение цели, распределение функций и ролей участников; 

взаимодействие и нахождение общих способов работы; работа в группе; нахождение общего 

решения и разрешениеконфликта на основе согласования позиций и учёта интересов; умение 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозирование возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

разрешение конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координирование и умение принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументация своей позиции и координация её с позиции партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

самостоятельное приобретение и применение  знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора икомпьютера; 

использование  предметных указателей энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 умение решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

выполнение арифметических преобразований выражений, применение их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
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применение изученных понятий, результатов и методов при решении задач из различных реальных 

ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

умение самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Содержание учебного курса. 

 

Элементы математической логики. Теория чисел. Логика высказываний. Диаграммы Эйлера-

Венна. Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции над ними. Задачи 

на комбинации и расположение. Применение теории делимости к решению олимпиадных и 

конкурсных задач. Задачи на делимость, связанные с разложением 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. Герон 

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 определение 

вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории вероятности и их применение 

к решению задач.  

Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. Разложение  

на множители. Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о делителях свободного 

члена,  деление «уголком», решение  уравнений и неравенств. Модуль числа. Уравнения и 

неравенства с модулем. 

Тематическое планирование учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Часы 

1 Элементы математической логики. Теория чисел.  7 

 

2 Геометрия многоугольников.  9 

 

3 Геометрия окружности  3 

 

4 Теория вероятностей.  5 

 

5 Уравнения и неравенства.  6 

 

Курс внеурочной деятельности  «От простого к сложному» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

3) умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

4) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач; 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

1) составление плана и последовательности действий; 

2) определение последовательности промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

3) предвидение возможности получения конкретного результата при решении задач; 

4) осуществление констатирующего и прогнозирующего контроля по результату и способу 

действия; 

5) концентрирование воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

6) адекватное оценивание правильности и ошибочности выполнения учебной задачи, её 

объективной трудности и собственной возможности её решения; 

познавательные: 

1) установление причинно-следственных связей; построение логических рассуждений, 

умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) и выводы; 

2) формирование учебной и общекультурной компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

3) видение математической задачи в других дисциплинах, окружающей жизни; 

4) выдвижение гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости её проверки; 

5) планирование и осуществление деятельности, направленной на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбор наиболее эффективных и рациональных способов решения задач; 

7) интерпретирование информации (структурирование, перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивание информации  (критическая оценка, оценка достоверности); 

коммуникативные: 

1) организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками: определение цели, распределение функций и ролей участников; 

2) взаимодействие и нахождение общих способов работы; работа в группе; нахождение общего 

решения и разрешениеконфликта на основе согласования позиций и учёта интересов; умение 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозирование возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

4) разрешение конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
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5) координирование и умение принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументация своей позиции и координация её с позиции партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

1) выполнение арифметических действий, сочетая устные и письменные приемы; нахождение 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; осуществление оценки и прикидки при 

практических расчетах; 

2) составление буквенных выражений и формул по условиям задач; осуществлениев 

выражениях и формулах числовых подстановок и выполнение соответствующих 

вычислений, осуществлениеподстановки одного выражения в другое; выражение из формул 

одной переменной через остальные; 

3) выполнение основных действий со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнение тождественных преобразований рациональных 

выражений; 

4) применение свойств арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

5) решение линейных, квадратных уравнений и рациональных уравнений, сводящиеся к ним, 

систем двух линейных уравнений и несложных нелинейных уравнений; 

6) решение текстовых задач алгебраическим методом,  отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

7) определение координат точки плоскости, построение точки с заданными координатами; 

изображение множества решений линейного неравенства; 

8) нахождение значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

нахождение значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

9) определение свойствфункции по ее графику; применение графических представлений при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

10) описание свойств изученных функций, построение их графиков. 

Содержание учебного курса 

Числа и вычисления. Алгебраические выражения. (4) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного 

корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на 

множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Уравнения и неравенства. (3) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

Числовые последовательности. (2) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула n-ого члена. 

Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи. 

Функции и графики. (2) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.) 

«Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между 

величинами. Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 
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Реальная математика. (2)  

Статистика и теория вероятностей. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 

Геометрия. (4) 

Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление площадей плоских 

фигур. Тригонометрия. Решение прикладных задач геометрии. 

Тематическое планирование. 

№урока Наименование разделов и тем Часы 

1.  Числа и вычисления. 1 

2.  Числа и вычисления. 1 

3.  Алгебраические выражения. 1 

4.  Алгебраические выражения. 1 

5.  Уравнения. 1 

6.  Системы уравнений. 1 

7.  Неравенства. 1 

8.  Арифметическая прогрессия. 1 

9.  Геометрическая прогрессия. 1 

10.  Функции и графики.  1 

11.  Функции и графики. 1 

12.  Реальная математика.  1 

13.  Реальная математика.  1 

14.  Выбор верных утверждений. 1 

15.  Вычисление длин, углов, площадей. 1 

16.  Решение прикладных геометрических задач. 1 

17.  Решение прикладных геометрических задач. 1 

Курс внеурочной деятельности «РДШ-вектор направления» 

5-6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты освоения программы: 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение структурировать материал; 

 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способность оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

 умение строить сообщение исследовательского характера в устной форме; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал. 

Предметные результаты: 

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению; 

 система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Обучающиеся должны научиться: 

 владеть знаниями о ЗОЖ; формировать здоровые установки и навыки ответственного 

поведения, снижающие вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

 стремиться быть более ответственными, адаптированными к формированию к здоровой, 

нравственной личности; 

 формировать у сверстников чувства нужности в этом непростом мире, нравственных качеств 

и чувства патриотизма. 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для создания творческих 

работ, проектов, организации дискуссий; 

 вести дискуссии, аргументировать свою точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь аргументировано отстаивать свою позицию; 

 уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 

отношения; 

 участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, районом; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 
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предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности учащихся и 

направлена на решение педагогических задач. 

 Деятельность волонтеров направлена на: 

 - оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем возрождения 

нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, чистая любовь, счастливая 

семья и т.п.); 

 - гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 

 - пропаганду здорового образа жизни среди школьников СОШ №52; 

 - пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, своей малой 

Родине; 

 - защиту окружающей среды; 

 - помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в ТЖС. 

 Просветительская деятельность: 

 - поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в подростковой и 

молодёжной среде; 

 - участие в общественно-полезной деятельности; 

 - подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг); 

 - обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на школьном уровне; 

 - публикации в школьных СМИ, группе РДШ в Алтайском крае и на школьном сайте. 

 Охранно-профилактическая деятельность: 

 - организация рейдов по уборке территории; 

 -организация рейдов по безопасности жизнедеятельности подростка. 

 Спортивная деятельность: 

 - участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности волонтера; 

 - организация спортивных мероприятий с младшими подростками. 

 Шефская деятельность: 

 - оказание помощи пенсионерам, одиноким пожилым людям, детям и сверстникам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 - организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей-инвалидов, 

сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, малообеспеченных слоёв 

населения. 

 Информационно-рекламная деятельность: 

 - создание и распространение обучающих, рекламных печатных материалов; 

 - организация и проведение тематических бесед, лекториев; 

 - организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской 

деятельности. 

Формы проведения занятий и виды деятельности: 

Основной формой организации внеурочной деятельности является волонтёрское движение, 

создание рабочей группы с микрогруппами, творческая работа всего коллектива, консультации, 

экспедиционная работа, самостоятельная работа, образовательные тренинги, рефлексия 

имеющегося опыта, вовлечение детей в социальную активность, способствующее формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Программа содержит лекционные и практические занятия. Освоение программы  обучающимися 

осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся 

активно участвуют в волонтерских акциях. 
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Тематическое планирование 

 

Курс внеурочной деятельности «РДШ» 

7-9 класс 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Программа позволяет добиться следующих результатов. 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

- развитие самосознания; 

 

- самовоспитание культурных качеств; 

 

- реальная осознанность Я-концепции; 

 

- необходимость решения вопроса о дальнейшей жизни; 

 

- знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно-политическими 

событиями. 

Метапредметные результаты курса освоения внеурочной деятельности: Регулятивные: 

№ 

занятия 

Наименование разделов, тем  Всего 

часов 

1 Что такое РДШ?Кто такие волонтеры? 1 

2 Вектор направления – добрые дела. 1 

3 Учитель – ты слава России 1 

4-5 Безопасность превыше всего! 2 

6 Мама – первое слово  1 

7-9 Здоровым быть здорово! 3 

10 Если духом силен, в жизни нет преград 1 

11 Спешите делать добрые дела! 1 

12-15 Новый год к нам мчится 4 

16-18 Зимние. Жаркие. Твои. 3 

19-20 Почта Валентина 2 

21 Защитниками храбрыми славится Россия 1 

21-22 8 марта – женский день 2 

22-26 Экологический дозор 5 

27-28 Великий май 3 

29-34 Наши добрые дела 6 
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- умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

- самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

 

- формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

- принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

Познавательные: 

 

- выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; овладение 

основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные: 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

- разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

- стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии; 

- речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации. 

Содержание курса. 

 

«Лидерское начало» 

Блок включает в себя знакомство с детско-юношескими движениями, с Российским движением 

школьников, тестирование на выявление лидерских качеств, тренинги, беседы по этике и этикету. 

« Участие в мероприятиях Российского движения школьников» 
Блок включает в себя участие в различных городских и районных и школьных мероприятиях 

Российского движения школьников: слеты, конференции, игры, КВН, акции, круглые столы, выезд 

на тематические смены в лагеря, участие в городских баллах РДШ. 
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«Организация досуговой деятельности» 
Блок включает в себя разучивание массовых игр, тимбилдинг, деловые игры, 

«Школа лидеров», составление конкурсных программ и организация КТД для младших 

школьников. 

« Организация волонтерской и благотворительной деятельности» 

Блок включает в себя организацию помощи малоимущим через сеть благотворительных магазинов 

« Спасибо» и помощь в организации Городских субботников. 

В процессе работы программа предусматривает изменения в связи с календарными праздниками и 

планом работы школы и детской организации. 

 

Формы организации учебных занятий. 

 

 деловые и ролевые игры 

 упражнения на взаимодействия в группе 

 тренинги 

 дискуссии 

 беседы 

 социальные акции и мини проекты 

 творческие задания 

 конкурсы 

 круглые столы 

 творческие встречи с интересными людьми 

 Экспресс тесты и социологические опросы. 

 

 

Основные виды деятельности. 

 самостоятельная работа 

 экспериментальная деятельность 

 коллективная работа 

 проектная деятельность 

 исследования и наблюдения 

 волонтерская деятельность 

 благотворительная деятельность 
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Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему я» 

5-8 классПрограмма 

обеспечивает 

достижение 

обучающимися 

определенных 

личностных и 

метапредметных 

результатов.Личнос

тные результаты 

1. 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. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 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. 

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. 

9. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные 

результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
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числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

8. 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. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности. 
10. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 
развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

 

1. Содержание учебного предмета 

Основные разделы программы: 

 

№ п/п 

 

Раздел 

 

Содержание 

Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Развитие 1. Развитие внимания 34 - - - 

 познавательных (переключение,     

 способностей. распределение,     

  произвольность,     

  устойчивость).     

  2. Развитие памяти.     

  3. Развитие вербального,     

  логического мышления     

  (анализ, синтез,     
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  абстрагирование,     

  установление закономерностей, 

установление сходства и 

различий, выделение 

существенных признаков). 

4. Развитие пространственных 

представлений. 
Развитие внутреннего плана 
действий. 

    

       

2 Развитие 

способности к 

рефлексии. 

1. Рефлексия собственных чувств 

и личностных качеств. 

2. Рефлексия собственных 

достижений. 

3. Рефлексия обратной связи от 

окружающих. 

5. Рефлексия в режиме 

развивающей психодиагностики. 

14 7 9 4 

3 Знакомство с 
миром эмоций. 

1. Развитие умения 
дифференцировать чувства, 

различать собственные 

эмоциональные состояния и 

эмоции другого человека. 

2. Создание условий для 

осознания подростками 

амбивалентности эмоций, 

"нормализации" переживания 

социально-неодобряемых 

эмоций. 

3. Создание условий для 

осознания необходимости 

управления собственными 

эмоциями, обучение методам 

и приемам снятия 

эмоционального напряжения, 

безопасной разрядки страхов 

(тревоги), агрессии, 

негативных эмоций, 

связанных с обидой, 

переживанием чувства вины 

и стыда. 

7 21 - - 

4. Знакомство с 

внутренним 

миром. 

1. Изучение собственных 

достоинств и недостатков. 

2. Создание условий для 

самопринятия подростков через 

осознание развивающих 

возможностей недостатков, 

формирование мотивации на 

работу с ними. 

Обращение подростков к 

собственной ценностно- 

смысловой сфере, формирование 

- - 19 - 
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представления о ценностях 

окружающих для развития 

навыков децентрации в общении. 

4. Исследование особенностей 

организации своего времени. 

5. Обращение подростков к 

собственным перспективным 

планам, в том числе и 

профессиональным. 

6. Создание условий для 

осознания собственных 

стереотипов «идеальной 

внешности», обучение приемам 

разрядки негативных чувств, 

связанных с переживанием 

недостатков своей внешности. 

7. Создание условий для разрядки 

стремления к необдуманному 

риску и формирования 

представлений об осознанном 

риске. 

8. Формирование представлений 

об уверенном, неуверенном и 

самоуверенном поведении, 

тренировка уверенного 

поведения, формирование 

навыка противостояния 

групповому давлению. 

5. Обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

1. Формирование представлений 

о вербальной и невербальной 

информации в общении, 

развитие умения различать 

виды вербальных реакций, 

знакомство с основными 

закономерностями 

«языка жестов», формирование 

представлений о правилах 

эффективной подачи и 

эффективного приема 

информации. 

2. Развитие умения различать 

виды поведения, создание 

условий для анализа различных 

стилей общения и их 

эффективности, последствий их 

использования. 

Развитие эмпатии подростков, 

внимательного отношения к 

другому человеку, 

доверительного отношения к 

окружающим. 

4. Формирование представления о 

13 6 6 30 
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механизме безопасного 

выражения чувств и 

конструктивного выражения 

претензий через «Я- 

высказывания». 

5. Создание условий для 

осознания позитивного опыта 

семейного взаимодействия, для 

поиска причин трудностей в 

отношении с родными. 

6. Формирование представлений 

о дружбе и ее психологических 

составляющих. 

7. Формирование представлений 

о коммуникативных барьерах, 

обучение приемам общения с 

окружающими при наличии 

коммуникативных барьеров. 

3. Формирование представлений о 

конфликте, обучение приемам 

бесконфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками, тренинг 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

2. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 5 

классе 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Развитие внимания (переключение). Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

2 
Развитие мышления (анализ через синтез). Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

3 Развитие пространственных представлений. Рефлексия чувств. 1 

4 Развитие мышления (гибкость). Рефлексия чувств. 1 

5 
Развитие внутреннего плана действий. Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

6 
Развитие мышления (абстрагирование). Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

7 
Развитие пространственных представлений. Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

8 
Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

9 
Развитие внимания (в условиях коллективной деятельности). 

Рефлексия собственных личностных качеств. 
1 

10 
Развитие вербального мышления. Развитие умения 

дифференцировать чувства. 
1 
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11 
Развитие мышления (установление сходства, противоположности, 

различия). Рефлексия соьственных чувств. 
1 

12 
Развитие вербального мышления (выделение существенных 

признаков). Развитие умения различать эмоциональные состояния. 
1 

13 
Развитие внимания (устойчивость). Развитие умения различать виды 

вербальных реакций. 
1 

14 
Развитие мышления (установление закономерностей). Развитие 

умения различать виды поведения. 
1 

15 
Развитие пространственных представлений. Развитие умения 

различать виды поведения. 
1 

16 
Развитие вербального мышления (преобразование предложений без 

изменения смысла). Развитие умения различать виды поведения. 
1 

17 
Развитие внимания (устойчивость в условиях коллективной 

деятельности). Развитие умения различать разные формы поведения. 
1 

18 
Развитие логического мышления (сравнение понятий0. Развитие 

умения различать разные формы поведения. 
1 

19 
Развитие внутреннего плана действий. Развитие эмоциональной 

сферы. 
1 

20 
Развитие логического мышления (установление отношений между 

понятиями). Развитие умения различать виды поведения. 
1 

21 
Тренировка внимания (устойчивость). Развитие умения различать 

виды поведения. 
1 

22 
Развитие логического мышления (деление понятий). Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

23 
Развитие логического мышления (деление понятий). Развитие умения 

различать разные формы поведения. 
1 

24 
Развитие логических форм вербального мышления (определение 
видов суждений). Рефлексия собственных личностных качеств. 

1 

25 
Развитие логических форм вербального мышления (определение 
видов суждений). Развитие перцептивно-эмоциональной сферы. 

1 

26 
Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез). Развитие 

перцептивно-эмоциональной сферы. 
1 

27 
Развитие пространственных представлений. Развитие перцептивно- 

эмоциональной сферы. 
1 

28 
Развитие логических форм вербального мышления. Развитие 

перцептивно-эмоциональной сферы. 
1 

29 
Тренировка внимания (распределение). Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях. 
1 

30 
Развитие мышления (установление закономерностей). Тренинг 

поведения в конфликтных ситуациях. 
1 

31 
Развитие пространственных представлений. Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях. 
1 

32 
Развитие мышления (гибкость). Рефлексия собственных личностных 

качеств. 
1 

33 Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 
собственных личностных качеств. 

1 

34 
Развитие логических форм вербального мышления. Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

Тематическое планирование индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 6 

классе 
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№ п/п Тема занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Создание условий для осознания подростками происходящих с ними 

психологических изменений. 
1 

2 
Формирование у подростков навыка распознавания эмоций другого 

человека. 
1 

3 
Создание условий для анализа подростками мимических признаков 

эмоций как средства их распознавания. 
1 

4 
Создание условий для обращения подростков к телесному опыту 

переживания эмоций. 
1 

5 
Создание условий для обращения участников к особенностям 

собственного эмоционального мира. 
1 

6 
Создание условий для осознания подростками амбивалентности 

эмоций. 
1 

7 
Создание условий для "нормализации" переживания социально- 

неодобряемых эмоций. 
1 

8 
Создание условий для осознания необходимости управления 

собственными эмоциями как свободного выбора. 
1 

9 Снятие запрета на выражение отдельных эмоций в игровой форме 1 

 

10 

Создание условий для рефлексии скрываемых чувств и последующего 

их выражения с помощью вербальных и невербальных 
средств. 

 

1 

11 
Создание условий для приобретения подростками опыта проявления 

стереотипно скрываемого чувства в игровой форме. 
1 

12 
Создание условий для самоанализа своей эмоционально-личностной 

сферы в режиме развивающей психодиагностики (1 этап). 
1 

13 
Создание условий для самоанализа своей эмоционально-личностной 

сферы в режиме развивающей психодиагностики (2 этап). 
1 

14 
Обобщение опыта и знаний подростков об эмоциональных 

проявлениях в общении. 
1 

15 Обучение методам и приемам разрядки страхов (тревоги) (1 форма). 1 

16 Обучение методам и приемам разрядки страхов (тревоги) (2 форма). 1 

17 Обучение методам и приемам разрядки страхов (тревоги) (3 форма). 1 

18 
Создание условий для обращения подростков к собственному страху 

оценки и самооценочным страхам. 
1 

19 
Обучение методам и приемам разрядки негативных эмоций, 

связанных с самооценочными страхами. 
1 

20 
Создание условий для обращения подростков к собственному опыту 

агрессии. 
1 

21 
Обучение методам и приемам безопасной разрядки агрессии (1 

форма). 
1 

22 
Обучение методам и приемам безопасной разрядки агрессии (2 

форма). 
1 

23 Создание условий для осознания психологической природы обиды. 1 

 

 24 
Обучение методам и приемам разрядки негативных эмоций, 

связанных с обидой. 
1 

25 
Создание условий для понимания психологического содержания 

чувств вины и стыда, их разрядки. 
1 

26 
Создание условий для исследования уровня своей эмпатии в режиме 

развивающей психодиагностики (1 этап). 
1 
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27 
Создание условий для исследования уровня своей эмпатии в режиме 

развивающей психодиагностики (2 этап). 
1 

28 Создание условий для развития эмпатии подростков. 1 

29 
Создание условий для развития эмпатии подростков в игровых 

моделях межличностного взаимодействия (1 форма). 
1 

30 
Создание условий для развития эмпатии подростков в игровых 

моделях межличностного взаимодействия (2 форма). 
1 

31 
Формирование представления о механизме безопасного выражения 

чувств и конструктивного выражения претензий. 
1 

32 
Создание условий для закрепления навыков формулирования "Я- 

высказываний". 
1 

33 
Создание условий для развития у подростков навыков выражать и 

принимать комплименты. 
1 

34 
Создание условий для рефлексии подростками собственных 

достижений. 
1 

 

Тематическое планирование индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 7 

классе 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Формирование позитивной мотивации к занятиям путем обращения к 

жизненному опыту учащихся. 
1 

2 Создание условий для развития рефлексии подростков. 1 

3 
Создание условий для осознания подростками ресурсного значения 

собственного имени и его различных форм. 
1 

4 
Создание условий для самоанализа подростками отношения к имени 

как проекции самоотношения. 
1 

5 
Развитие рефлексии путем обращения к проективным формам и 

обратной связи от окружающих. 
1 

6 
Создание условий для самоанализа подростков на основе значимой 

обратной связи. 
1 

7 
Развитие социального интеллекта подростков и навыков 

внимательного отношения к другому человеку. 
1 

8 
Создание условий для самоанализа подростками собственных 

достоинств и недостатков. 
1 

9 Создание условий для повышения уровня самопринятия подростков. 1 

10 
Формирование мотивации на работу с собственными недостатками 

как на способ саморазвития личности. 
1 

11 
Создание условий для осознания подростками развивающих 

возможностей собственных недостатков. 
1 

12 
Создание условий для обращения подростков к собственной 

ценностно-смысловой сфере. 
1 

13 
Формирование представления о ценностях окружающих для развития 

навыков децентрации в общении. 
1 

 

14 
Создание условий для рефлексии в режиме развивающей 

психодиагностики (1 этап). 
1 

15 
Создание условий для рефлексии в режиме развивающей 

психодиагностики (2 этап). 
1 
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16 
Создание условий для исследования подростками особенностей 

организации своего времени. 
1 

17 
Создание условий для обращения подростков к собственным 

перспективным планам. 
1 

18 
Создание условий для осознания подростками сформированности 

собственных профессиональных планов. 
1 

19 
Создание условий для осознания подростками собственных 

стереотипов "идеальной внешности". 
1 

20 
Обучения приемам разрядки негативных чувств, связанных с 

переживанием недостатков своей внешности. 
1 

21 
Создание условий для осознания подростками позитивного опыта 

семейного взаимодействия. 
1 

22 
Создание условий для поиска подростками причин трудностей в 

отношениях с родными. 
1 

23 
Формирование представлений о партнерстве в отношениях родителей 

и детей. 
1 

24 
Формирование представлений о дружбе и ее психологических 

составляющих. 
1 

25 
Создание условий для осознания подростками своего отношения к 

риску и состоянию азарта. 
1 

26 
Создание условий для разрядки стремления к необдуманному риску и 

формирования представлений об осознанном риске. 
1 

27 
Формирование представлений о различиях между уверенным, 

неуверенным и самоуверенным поведением. 
1 

28 
Создание условий для оценки подростками своего уровня 

уверенности в себе. 
1 

29 
Создание условий для тренировки уверенного поведения на модели 

игровой деятельности. 
1 

30 
Обучения правилам уверенного поведения и тренировка навыка их 

соблюдения. 
1 

31 Развитие навыков бесконфликтного взаимодействия со сверстниками. 1 

32 Формирование навыка противостояния групповому давлению. 1 

33 Формирование представлений об оптимальном самоутверждении. 1 

34 Создание условий для рефлексии подростками своих достижений. 1 

 

Тематическое планирование индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 8 

классе 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Создание условий для обращения подростков к своему опыту 

общения на модели игровой ситуации. 
1 

2 
Формирование представления о вербальной и невербальной 

информации в общении. 
1 

3 Развитие навыка понимания невербальной информации. 1 

4 
Создание условий для анализа роли мимики и контакта глаз в 

общении с людьми. 
1 

5 Ознакомление с основными закономерностями "языка жестов". 1 

6 
Формирование представлений о правилах эффективной подачи 

информации. 
1 
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7 Отработка навыка эффективного приема информации. 1 

8 
Создание условий для исследования подростками информационных 

барьеров в общении. 
1 

9 
Создание условий для анализа учащимися коммуникативных 

барьеров. 
1 

10 Ознакомление с каналами приема и передачи информации. 1 

11 
Создание условий для исследования подростками собственных 

стереотипов в общении. 
1 

12 Формирование представлений о позициях в общении. 1 

13 
Создание условий для анализа психологического содержания 

позиций в общении. 
1 

14 
Создание условий для анализа различных стилей общения и их 

эффективности. 
1 

15 
Создание условий для анализа эффективности различных стилей 

общения и последствий их использования. 
1 

16 
Подведение к осознанию амбивалентного смысла конфликта 

(отрицательного и положительного). 
1 

17 
Создание условий для анализа собственного опыта конфликтного 

взаимодействия с точки зрения его конструктивности. 
1 

18 
Развитие способности анализировать свое эмоциональное состояние 

в конфликте. 
1 

19 
Систематизация представлений, связанных с индивидуальным 
опытом по преодолению негативных эмоциональных состояний. 

1 

20 
Тренировка навыков преодоления негативных эмоциональных 

состояний. 
1 

21 
Актуализация личного опыта использования различных стилей 

поведения в конфликте на модели игровой ситуации. 
1 

22 
Развитие навыков рефлексии через самоанализ стилей поведения в 

конфликте. 
1 

23 
Формирование представлений о сильных и слабых сторонах 

различных стилей поведения в конфликте. 
1 

24 
Создание условий для апробирования алгоритма анализа своей роли 

в конфликте. 
1 

25 
Создание условий для анализа искажающего влияния конфликтной 

ситуации на восприятие другого человека. 
1 

26 
Создание условий для поиска стратегии рационального 

целеполагания в конфликте. 
1 

27 
Создание условий для обращения подростков к собственному опыту 

доверия-недоверия. 
1 

28 Развитие способности доверительного отношения к окружающим. 1 

29 
Развитие навыков рефлексии через самоанализ умения слушать и 

слышать собеседника. 
1 

30 
Актуализация опыта общения в ситуации наличия коммуникативных 

барьеров на модели игровой ситуации. 
1 

31 
Обучение приемам общения с окружающими при наличии 

коммуникативных барьеров ("Эгоцентрик"). 
1 

32 
Обучение приемам общения с окружающими при наличии 

коммуникативных барьеров ("Агрессор"). 
1 

 

 33 
Обобщение опыта общения с людьми с коммуникативными 

барьерами. 
1 
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34 
Создание условий для оценки подростками своих достижений в 

овладении навыками общения на модели игровой ситуации. 
1 

 

Курс  внеурочной деятельности «Вокальный ансамбль» 

5-8 класс 
Цель программы: 
Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления детей  

младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 
- обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 
- сформировать основы сценической культуры; 

- развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность детей; 

воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру.  

Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

- концентричность программного материала, содержание программы и способствование 

музыкальной деятельности; 

- системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

- предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. При необходимости допускается корректировка 

содержания и форм занятий, времени прохождения материала. 

В силу возрастных особенностей, обучения детей пению необходимо вести систематично, начиная 

с элементарных приемов освоения вокальных навыков. Занятия начинаются с распевания, которое 
выражает двойную функцию: 
- подготовку голосового аппарата; 

- развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Он 

помогает преодолевать психологические комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, 

воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Возраст детей от 11 до 15 лет. Занятия проводятся по 1 

часу 1 раз в неделю, 34 часа в год. Предусматривается звеньевая форма обучения. 
Формы организации вокальной деятельности: 
- музыкальные занятия; 
- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие 

педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 
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Курс  внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

5-9 классы 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений 

на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
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- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

НАЯ Содержание курса  

 

5 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного 

пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 

«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная 

беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование 

имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой 

компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная 

беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач 

«Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-

проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 
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Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

6 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и 

ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 

фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 

«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 

продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит 

и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, 

виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 
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Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». 

Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная 

беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

 

8 класс (17  часов) 

 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 
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Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов 

и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 

работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый 

стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация 

«В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

9 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 
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Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют Тема 12. Налоги и их роль 

в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Тематическое планирование 5 класс. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги России и 

других стран. 

1 

Семья как потребитель. 1 

Хозяйственная деятельность семьи. 1 

Потребности человека и семьи. 1 

Элементы семейного хозяйства. 1 

Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 1 

Что такое бюджет семьи. 1 

Что кладут в потребительскую корзину. 1 
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Доходы и расходы семьи. 1 

Бюджет семьи. 1 

Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 1 

Банковская карта Виды банковских карт. 1 

Как умно управлять своими деньгами. 1 

Как сделать сбережения. 1 

Кредиты. Виды кредитов. 1 

Налоги. 1 

Социальные пособия. 1 

Тематическое планирование 6 класс. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в России 1 

2 Ресурсосбережение  основа финансового благополучия. 1 

3 Финансовое благополучие семьи. 1 

4 Бюджет семьи. 1 

5 
Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что 

такое собственность? 

1 

6 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1 

7 Купля – продажа. Товары и услуги. 1 

8 Виды торговли. Типы магазинов. 1 

9 Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит ученик? 1 

10 Виды торговли. 1 

11 

Дисконтные карты. Товары потребительского назначения: 

длительного пользования, краткосрочного пользования и бытовые 

услуги. 

1 

12 Пластиковые карты. Правила пользования. 1 

13 Банковский вклад. Виды банковских вкладов. 1 

14 
Что такое пенсия. 1 

15 Услуги службы занятости населению. 1 

16 Налоговая система РФ 1 

17 Что такое финансовое мошенничество. Страховой рынок России. 1 

Тематическое планирование 7 класс. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль денег в нашей жизни. 1 
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2 Структура доходов семьи. 1 

3 Зарплата как источник дохода. 1 

4 Структура семейных расходов. Контроль семейных расходов. 1 

5-6 Составление, анализ семейного бюджета. 2 

7 Что такое финансовое мошеничество.  1 

8 Фальшивые деньги.  Тест. 1 

9 Кредиты. Виды кредитов. 1 

10 Микрофинансированнные кооперативы. 1 

11 Банковска карта. 1 

12 Кредитная карта. 1 

13 Возможности банковской карты. 1 

14 Социальные службы. 1 

15 Пенсионная система РФ. 1 

16 Налоговая система РФ. 1 

17 Итоговая работа по курсу Финансовая грамотность. Тест. 1 

Тематическое планирование 8 класс. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Деньги. Виды денег. 1 

2 Банки. История развития банков. 1 

3 Денежные переводы, счета и вклады. Тест. 1 

4 Кредитные продукты. 1 

5 Виды кредитов и их свойства. 1 

6 
Безналичные переводы и платежи, способы их осуществления. 

Электронные деньги. 

1 

7 Что такое кредитная история. 1 

8 Микрофинансовые организации. 1 

9 Инфляция. Причины и последствия. 1 

10 Что такое страхование, как оно работает. 1 

11 Мошенничество на финансовых рынках. 1 

12 
Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав 

потребителей". 

1 

13 Личный и семейный бюджет 1 

14 Цели планирования составление плана. 1 

15 Информационное общество. Портал государственных услуг. 1 
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16 Подоходный налог. Налог на имущество. 1 

17 
Государственное пенсионное страхование. Негосударственные 

пенсионные фонды: как с ними работать? 

1 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Современные деньги России и других стран. 1 

2-3 Практическая работа. Деньги. Тест. 2 

4 Структура доходов семьи. 1 

5 Зарплата как источник дохода. 1 

6 

Безработица: почему она возникает и какой бывает. Как 

получить пособие по безработице и кому оно полагается в 

России. 

1 

7 Структура семейных расходов. 1 

8 Контроль семейных расходов. 1 

9 Практическая работа.  Контроль семейных расходов. 1 

10 Что такое семейный бюджет. 1 

11 Как составить финансовый план семьи – семейный бюджет. 1 

12 Составление, семейного бюджета. 1 

13-14 Практическая работа. Составление, семейного бюджета. 2 

15 Практическая работа. Составление бюджета семьи. Зачёт. 1 

16 Что такое финансовое мошенничество. 1 

17 Фальшивые деньги. Тест. 1 

18 Что такое пенсия. 1 

19 
Пенсионное законодательство Российской Федерации. Как 

определить размер будущей пенсии. 

1 

20 Банки и их функции. 1 

21-22 Договор банковского вклада и банковского счёта. 2 

23 Банковский кредит и условия его предоставления. 1 

24 Банковские карты. Виды банковских карт. 1 

25-26 Практическая работа. Банковские карты.  2 

27 Практическая работа. Банковские карты.  Зачет. 1 

28 Налог. Какие налоги вам предстоит платить. 1 

29 Практическая работа. Налог. Тест. 1 

30 Информационное общество. Портал государственных услуг. 1 
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31 
Простые правила похода в магазин. Практическая работа. 

Правила похода в магазин. 

1 

32 Защита прав потребителя при расчётах за товары и услуги. 1 

33 Что нужно знать при оформлении на работу. 1 

34 Практическая работа. Финансовая грамотность. Зачёт. 1 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

5-6 класс 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Личностные результаты:  

- интерес к предметно-исследовательской деятельности в творческой мастерской; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в творческой мастерской. ; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников; 

 

- интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

Метапредметными результатами: 

Регулятивные 

-освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

-формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

-соотнесение целей с возможностями 

-определение временных рамок 

-определение шагов решения задачи 

-планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
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речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Познавательные 

-умение задавать вопросы 

-умение получать помощь 

-умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 

-построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные  

-умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном 

знании) 

-способность принять другую точку зрения, отличную от своей 

-способность работать в команде; 

-выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные результаты: 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-дизайнерское проектирование технического изделия; 

-моделирование художественного оформления объекта труда; 

-разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами; 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

        Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портфолио.  

        Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

        Выставки могут быть: 

-однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

-постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

-тематические - по итогу изучения разделов, тем; 

-итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

        Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

            В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества , иллюстрации, эскизы 

и т.п. 

Курс  внеурочной деятельности «Творческая мастерская »  5-6 классы 

 

1.Работа с бумагой. Моделирование из бумаги. Объемное моделирование. 

    Вводное занятие. Виды бумаги.  История техники объемного моделирования. Материалы 

и инструменты. Выполнение моделей по готовым шаблонам. Создание изделий в техниках 

"Объемного моделирования". История появления техники «папье-маше», инструменты и 

материалы для техники «папье-маше», изготовление мяча в технике «папье-маше». Техника 

«скрапбукинга», история возникновения, инструменты и материалы, изготовление 
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открыток в технике «скрапбукинга». Техника «декупаж», история появления, материалы и 

принадлежности. Изготовление изделия в технике «декупаж», баночка, коробка.  

 История возникновения оригами. Изготовление изделий в технике оригами. Техника 

«пуантилизм», история появления, инструменты и материалы, изготовление изделий в 

технике «пуантилизм». Японская  техника «чигири-Е». История появления, изготовление 

картины в технике «чигири-Е». 

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, 

коллективное творчество, объяснительно-иллюстративный. 

Творческая работа с использованием складывания  бумаги. Самостоятельное знакомство с 

техниками печати на картоне и бумаге. Практическая работа по построению графических 

структур, работа штрихом, создание образов при одновременном использовании двух и 

более выразительных средств. Практическая работа по скручиванию, сгибанию, 

складыванию гармошкой, надрезанию, склеиванию частей бумаги. 

Творческая работа над объёмной и выполненной на плоскости из белой и цветной бумаги 

пластической композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

 

 

2.Техника Филигрань. 

    История филиграни, его особенности. Термины и базовые формы. Виды филиграни. 

Приѐмы работы. 

Навыки изготовления и преобразования базовых форм, из различных видов веревочных 

материалов. 

Ознакомление с основными принципами построения орнамента: повтор, чередование, 

инверсия, симметрия. Овладение приѐмами составления орнамента в полосе, круге. 

 Приѐмы конструирования цветов простой односложной конструкции и бахромчатых 

цветов (сгибание, надрезание, скручивание), способам создания 

композиций,использованием элементов аппликации (стебли, листья и т. д.). Изготовление 

изделия «Петушок-золотой гребешок» в технике «филигрань». Панно «Паук» в технике 

«филигрань» 

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, 

коллективное творчество. Практическая работа по изготовлению панно. 

 

3.Техника Граттаж. 

Вводное занятие. Техника безопасности при работе. История техники Граттаж, 

инструменты и материалы для работы. Подготовка бумаги к работе. Изготовление картины 

« Цап-царап», рисование кота в технике «граттаж» 

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, 

коллективное творчество, репродуктивный. 

 Практическая творческая работа.  

4.Изготовление изделий из бросового материала. 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Правила безопасной работы. 

Свойства бросового материала. Творческая работа с бросовым материалом: пластиковыми 

бутылками, пакетами. Выполнение тематических заданий. Изготовление изделий  из 

пластиковых бутылок, пакетов. Цветовое оформление работ. 

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, метод 

сравнения, коллективное творчество.  Изготовление творческих изделий из бросового 

материала. Декоративное оформление изделия окрашиванием.  

 

5. Рисование в технике «Дудлинг» 

История появления техники «Дудлинг», материалы и инструменты для работы. Основа 

дудлинга — это рисование линий, точек, черточек в различных сочетаниях. Дудлинг это 
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интуитивная линейная графика, иногда это очень простые узоры, похожие на детские 

каракули, а порой весьма изощренные и детализированные композиции. 

5 основных типов дудлеров: «словесный дудлер» — тот, который пишет слова, и много раз 

их обводит, возможно, как-то украшает; «дудлер-абстракционист» — здесь можно увидеть 

всевозможные геометрические фигуры, узоры без выраженной формы, как поток сознания; 

«дудлер-реалист» — в противоположность предыдущему рисует объекты, которые вполне 

можно узнать, как правило, такие дудлеры имеют навыки художника и неплохо рисуют; 

«дудлер-пейзажист» — этот рисует всякие цветочки, травку, горы, реки и т.п., для него 

характерны природные мотивы, он концентрируется на красоте внешнего мира; «дудлер-

портретист» — эти авторы любят рисовать людей, глаза, лица. Рисование карти ны в 

технике «словесный дудлинг». Рисование картины в технике «дудлинг-абстракционист». 

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, 

частично-поисковая, коллективное творчество.  Творческая работа по созданию картин. 

6. Техника «Набрызг» 

История появления техники, инструменты и материалы для работы. Ознакомление с 

технологией выполнения работы в технике «Набрызг». Рисование листа в технике 

«набрызги» Рисование дерева в технике «набрызги».  

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, 

коллективное и индивидуальное творчество. 

 

7. Техника «витраж» (клеевые картинки) 

История появления техники, материалы и инструменты для работы. Подготовка материалов 

и инструментов для работы. Клеевая обводка. Рисование на капельках клея. Создание панно  

в технике «витраж» (клеевые картинки). 

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, 

коллективное творчество. Индивидуальная творческая работа по изготовлению панно. 

 

8. Техника «Аппликация» 

Что такое аппликация. Разнообразие материалов для аппликаций.  Правила безопасной 

работы. Работа по эскизу. Использование всей цветовой гаммы в аппликациях.  Краткая 

характеристика операций подготовки и обработки материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Способы формообразования деталей изделия.  

Аппликация из макаронных изделий и круп. Свойства яичной скорлупы, её обработка, 

приёмы работы со скорлупой. 

Практические работы. Изготовление творческих изделий из яичной скорлупы, макаронных 

изделений,  круп. Декоративное оформление изделия окрашиванием. 

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, 

коллективное творчество. 

Практическая работа в технике обрывной аппликации, в технике «вырезанная аппликация».  

Творческая работа с необычными материалами, например с макаронами, крупой, яичной 

скорлупой. 

9. Подготовка итогового проекта. 

  Создание итогового проекта в любой технике исполнения. Защита проекта. Выставка 

работ. Создание портфолио. 

Формы организации и виды деятельности: Индивидуальная, фронтальная. Беседа, анализ 

работ, обсуждение работ. Проведение выставки.  

 Тематическое планирование 

5-6 классы, 70 часов, 1 час в неделю. 

Темы, входящие в раздел программы Количество 

часов 

Первый год обучения 35 часов 



462 

 

Работа с бумагой. Моделирование из бумаги. Объемное 

моделирование. 

35 часов 

Объемное моделирование 5ч 

Техника «папье-маше» 5ч 

Техника «скрапбукинг» 5ч 

Техника «декупаж» 5ч 

Складывание бумаги «оригами» 5ч 

Техника «пуантилизм» 5ч 

Техника «чигири-Е» 5ч 

Второй год обучения. 35часов 

Техника Филигрань. 5ч 
Техника Граттаж. 4ч 

Изготовление изделий из бросового материала. 5ч 

Рисование в технике «Дудлинг» 4ч 

Техника «Набрызг» 3ч 

Техника «Витраж» (клеевые картинки) 4ч 

Техника «Аппликация» 6ч 

Работа над творческим проектом. Организация итоговой выставки. 4ч 

 

Курс  внеурочной деятельности «Черчение» 

7-9 класс 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии 

и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения 

чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

 

Содержание программы 

1. Введение (предмет «черчение», из истории графических изображений, 

материалы и инструменты, организация рабочего места, требования техники безопасности 

и т.д.). 

2. Роль графического языка в передаче информации о предметном мире 

(стандарты ЕСКД, ГОСТ, форматы, основная надпись и рамка чертежа, линии 
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чертежа, чертежный и архитектурный шрифт, нанесение размеров в 

соответствии с конструктивными особенностями объекта, масштаб). 

3. Геометрические тела, предметы окружающего мира и геометрическая 

информация о них 

Понятие о предмете и его форме. Информация о предмете. Разнообразие геометрических 

форм . Форма простых геометрических тел: состав, размеры и т.д.. Анализ геометрической 

формы предмета с натуры, по графическим изображениям. 

4. Изделие (сборочная единица) и техническая информация о нѐм. 

(определение сборочного чертежа, отличия сборочных чертежей от рабочих 

чертежей деталей, особенности нанесения размеров на сборочных 

чертежах,деталирование по сборочному чертежу, соединения деталей, 

разъемные и неразъемные соединения, изображение и обозначение резьбы на чертеже, 

условности и упрощения в изображении крепежных деталей, работа со справочными 

материалами). 

5 . Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете 
(изделии). Геометрический анализ формы объектов, 

развертывание как способ отображения поверхности предмета, чертеж и эскиз объекта, 

условности и упрощения на чертежах. Определение, виды и элементы проецирования, 

метод проецирования, плоскости проекций, получение проекции, виды на чертеже, местные 

виды. Аксонометрические проекции (прямоугольная изометрическая и фронтальная 

косоугольная диметрическая проекция, положение и построение осей, аксонометрические 

проекции многоугольников, окружностей, геометрических тел, различных объектов, 

технический рисунок). Геометрические построения на чертеже ( деление отрезков и 

окружностей, сопряжения, циркульные и лекальныекривые, пропорции «золотого 

сечения»). 

6. Изображения соединений деталей на чертежах. 

Общие сведения о соединениях деталей. Разъемные и неразъемные соединения. 

Стандартизация и взаимозаменяемость. Изображение и обозначение резьбы . 

7.Графические изображения и чтение технической информации о 

сборочной единице. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Отличия от рабочего 

чертежа детали. Спецификация. Изображения на сборочных чертежах (виды, разрезы, 

сечения). Особенности нанесения размеров. Деталирование. 

Масштабная шкала. Сборочные чертежи машиностроительных сборочных 

единиц, бытовых предметов, моделей транспорта, игрушек. 

8.Сечения и разрезы (определение, назначение, получение фигуры сечения, 

вынесенные и наложенные сечения, наклонные сечения, обозначение 

сечений, отличия сечений от разрезов). Определение и 

получение разреза, классификация разрезов, простые и сложные разрезы, положение на 

чертеже, обозначение разрезов, местные разрезы, соединение части вида и части разреза на 

чертеже, соединение половины вида и половины разреза, особенности нанесения размеров 

при соединении вида и разреза, тонкие стенки на разрезе, разрезы в аксонометрических 

проек циях. 

9. Резервное время . 

В рамках каждой темы предлагается перечень обязательных учебных и творческих работ. 

Методика обучения должна быть построена таким образом, чтобы 

максимально раскрыть и развить пространственное мышление и творческие способности 

учащихся. Использование различных материалов и приемов работы, элементов дизайна, 

примеров из истории предметного мира 

направлено на активизацию познавательной и творческой деятельности учащихся. 
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Данная программа предусматривает разноуровневое обучение, различные методы и приемы 

обучения (проблемный метод, метод свободного выбора, 

ассоциативно-сопоставительный метод и др.) 

Предполагается использовать индивидуальные, групповые и коллективные методы 

обучения. 

В результате обучения по курсу «Черчение» у учащихся должны быть 

сформированы такие качества, как трудолюбие, позитивное преобразующее отношение к 

окружающей действительности. 

Учебно-тематический план 

Учебный материал представлен следующими основными темами: 

 

№ 

темы 

Наименование темы 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Введение. 1 1 1 

2 Роль графического языка в передаче 

информации о предметном мире. 

6 - - 

3 Геометрические тела, предметы окружающего 

мира и 

геометрическая информация о них. 

3 - - 

4 Изделие (сборочная единица) и техническая 

информация о нѐм. 

- 2 12 

5 Графическое отображение и чтение 

геометрической информации о предмете 

(изделии). 

22 29 - 

6 Архитектурные и строительные чертежи. - - 5 

7 Сечения и разрезы - - 14 

8 Резервное время. 2 2 2 

 Итого 34 34 34 

 

Программа внеурочной деятельности «Волейбол» 5-9 класс 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными  и предметными 

результатами. 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
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-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь в занятия волейболом  свое ближайшее окружение (семью, 

друзей, коллег и т.д.). 

Содержание курса. 

 

Основы знаний (теоретическая часть): 

Основы истории развития волейбола в России; 

Сведения о строении и функциях организма человека; 

Правила игры в волейбол (пионербол); 

Места занятий, инвентарь. 

 

Общефизическая подготовка (практическая часть): 

Строевые упражнения; 

Гимнастические упражнения; 

Легкоатлетические упражнения; 

Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка (практическая часть): 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

Подвижные игры; 

Упражнения для развития прыгучести; 

Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча; 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча; 

Техника нападения (практическая часть): 

Перемещения и стойки; 

Действия с мячом. Передачи мяча; 

Техника защиты: 

Действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов перемещений 

и остановок. 
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Тактическая подготовка. Тактика нападения: 

Индивидуальные действия 

Командные действия 

Тактика защиты: 

Индивидуальные действия 

Командные действия 

Контрольные игры и соревнования:  

теоретическая часть 

Правила соревнований 

практическая часть: 

Соревнования по подвижным играм с элементами волейбола 

Учебно-тренировочные игры 

Физическая подготовленность 

Стойки и перемещения.  

Перемещения приставными шагами лицом вперёд, правым, левым боком вперёд и спиной 

вперёд.  

Ошибки: большой отрыв ступней от поверхности площадки; сильное вертикальное 

качание; большие шаги, прыжки, «скованность движений». Техника перемещений 

оценивается в пределах границ площадки (9х9 м). От лицевой линии по направлению к 

сетке перемещаются приставными шагами, левая нога впереди (4.5 м). Вдоль сетки 

перемещаются приставными шагами левым боком вперёд (лицом к сетке), к лицевой линии 

- правым боком вперёд, вдоль лицевой линии – приставными шагами спиной вперёд, левая 

нога впереди (4.5 м), затем правая.  

 

 

Тематическое планирование  

 

Тема ( кол. часов) Характеристика основных видов 

 деятельности ученика 5-8 классы 210 часов 

Техника и обучение техническим 

приёмам игры 

Овладение стойкой волейболиста и 

различными способами перемещения. 

Обучение стойке волейболиста и 

технике перемещений 

- приставными шагами 

- двойным шагом 

- прыжками 

- вперёд-назад двойным шагом 

- спиной вперёд 

- скачками вперёд 

- по сигналу 

- в стойке перемещения различными 

способами, с выполнением различных 

заданий 

 

Обучение техники передачи мяча 

сверху двумя руками вверх-вперёд (в 

опорном положении) на месте 

Принимать мяч сверху двумя руками. 

Правильно располагать пальцы рук на мяче. 
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Освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче.  

Передачи мяча: 

- имитация передачи мяча двумя 

руками сверху на месте и после 

перемещения 

- передача мяча после подбрасывания 

- передачи мяча в парах после 

набрасывания партнёром 

 

Уметь правильно передавать мяч. Правильно 

располагать пальцы на мяче и держать локти 

в правильном положении. 

Обучение техники передачи мяча 

сверху двумя руками вверх-вперёд (в 

опорном положении) в движении 

- передачи мяча над собой на месте, в 

движении, после перемещения. 

- передачи над собой и партнёру 

- передачи осле варьирования 

расстояния и траектории 

- передачи мяча в тройках 

 

 

Передавать мяч сверху через сетку в прыжке 

с места и не большого разбега. 

Передавать и перебивать мяч через сетку, 

стоя спиной к ней. Передавать мяч на 

точность в мишени, расположенные на стене, 

на игровой площадке. 

 

Подвижные игры с верхней передачей 

мяча. 

- «Эстафеты у стены» 

- «Мяч в воздухе» 

- «Мяч над сеткой» 

- «Вызов номеров» 

 

Развитие ловкости, внимательность. Умение 

играть в команде. Взаимовыручка и 

взаимодействие игроков. 

Обучение нижней прямой подаче: 

-имитация 

-подачи в парах 

-подачи через сетку 

-подачи по зонам 

-подачи на точность 

- последовательно в зоны 1,6,5,4,2 

- на партнёра, располагающегося в 

различных точках площадки 

- между двух партнёров, стоящих рядом 

на расстоянии от 2 до 1 м друг от друга 

 

Научится подавать нижнюю подачу. Уметь 

направлять мяч в заданную зону. Подавать 

мяч снизу. Выполнять большое количество 

подач подряд. 

Обучение приёму мяча снизу двумя 

руками 

- имитация приёма мяча в и.п. 

- в парах 

- в стойке волейболиста Принимать мяч 

снизу двумя руками. Правильно 

работать ногами. Работать в паре. 

-подбивание мяча  с продвижением 

- приём мяча наброшенного партнёром 

- в парах 

- приём мяча после отскока от пола 

Уметь принимать мяч снизу. Сочетать 

правильную работу рук и ног. Принимать мяч 

после перемещений. Уметь принимать мяч в 

паре и через сетку. 
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- приём мяча  после набрасывания через 

сетку. 

 

 

8-9 классы 138 часов  

Верхняя прямая подача: 

- имитация подачи мяч 

- подачи в стену 

- подачи в парах 

- подачи через сетку 

- подачу в правую и левую половину 

площадки 

- подачи на точность 

- соревнования на большое 

количество подач в заданный участок 

Подавать верхнюю подачу. Подавать подачи 

по зонам и на точность. 

Передача мяча через сетку в прыжке: 

- имитация верхней передачи мяча в 

прыжке через сетку с места и 

небольшого разбега 

- верхняя прямая подача в прыжке 

после подбрасывания над собой 

- верхняя прямая подача в прыжке 

после подбрасывания вперёд-вверх и 

небольшого разбега 

 

Передавать мяч сверху через сетку в прыжке с 

места и не большого разбега. Научится 

правильному отталкиванию и удару по мячу. 

Передача мяча сверху двумя руками 

назад (в опорном положении) 

- имитация передачи мяча 

- в парах 

- в тройках 

- в четвёрках 

- передачи через сетку назад 

- передачи на точность в мишени, 

расположенные на стене 

- передачи мяча из зон 3 за голову в 

зону 2 

- передачи мяча из зоны 3 за голову в 

зону 4 

Передавать и перебивать мяч через сетку, стоя 

спиной к ней. Передавать мяч на точность в 

мишени, расположенные на стене, на игровой 

площадке. 

Приём мяча, отражённого сеткой: 

- приём мячей, отскочивших от сетки 

с собственного набрасывания 

- приём мячей после набрасывания в 

сетку другим игроком 

- приём мячей после удара в сетку 

другим игроком 

 

Знать особенности мяча отскочившего от 

сетки. Принимать мяч отражённый сеткой. 

Уметь своевременно выходить к мячу. 

Прямой нападающий удар: 

- прыжок вверх толчком двух ног с 

места, с разбега в один, два и три 

шага. 

Уметь выполнять разбег и толчок двух ног. 

Выполнять нападающий удар с места и в 

прыжке через сетку. 
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- имитация нападающего удара в 

прыжке с места 

- имитация нападающего удара в 

прыжке с разбега 

- в парах 

- броски теннисного мяча в прыжке с 

места и разбега 

- броски теннисного мяча в прыжке с 

места и разбега в парах 

- нападающий удар через сетку 

- нападающий удар через сетку после 

подбрасывания мяча 

- нападающий удар через сетку с 

разных зон подбрасывания мяча 

- нападающий удар после встречной 

передачи 

- нападающий удар со второй 

передачи 

 

 

Научиться выполнять нападающий удар после 

подбрасывания мяча из разных зон. Научиться 

правильному разбег и выходу к мячу. 

Одиночное блокирование: 

- имитация блокирования 

- передвижение вдоль сетки, с 

остановкой, прыжком и выносом рук 

над сеткой 

- в парах через сетку, касаясь 

ладонями друг друга над сеткой 

- в парах, занимающиеся 

располагаются с противоположных  

сторон сетки. Один набрасывает мяч 

на верхний край сетки, другой, 

выпрыгивая вверх, ставит блок и 

отбивает мяч на противоположную 

сторону. 

- блокирование после набрасывания 

над сеткой 

- то же но набрасывание правее, левее 

блокирующего 

- блокирование нападающего удара 

выполненного из разных зон 

Выполнять одиночное блокирование через 

сетку. Противодействовать нападающему 

удару. Своевременно выходить на блок. Уметь 

предугадывать действия нападающего игрока. 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Футбол» 5-9 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса 

Данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных, и предметных результатов. 

Личностными  результатами освоения  обучающимися  содержания  программы по  

футболу являются следующие умения: 
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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 ним И общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

футболу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности,  

сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

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 обучающимися содержания программы по футболу 

являются следующие умения: 

планировать занятия специальными физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

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 игры по футболу и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований по 

футболу; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного действия, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять технические действия футбола, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Содержание программы. 

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, 

размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена направления. Направление движения строя. Обозначение шага 

на месте. Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов-в процессе занятий. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных направлениях.  

 Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении 

лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, 

поднимание и опускание туловища.  

 Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, 

игры с элементами сопротивления. 

 Упражнения с предметами. 

 Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной и обеих ногах прыжки с 

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе, прыжки с продвижением шагом и бегом. 

 Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; 

броски и ловля мячей парами и группами  (вес мячей 2—4 кг).  

 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

 

5-6 класс. 

 

Бег - 4. 

 Техника безопасности. Ходьба с переходом на бег по прямой. 

 Бег с переходом на ходьбу и вновь на бег. 

 Бег с изменением направления или обеганием поворотных стоек, кеглей, конусов. 

 Эстафеты с бегом спиной вперед, скрестным и приставным шагом, с обеганием 

препятствий. 

Прыжки - 4. 

 Прыжки на одной или двух ногах с продвижением вперед. 

 Многократные прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед 

 Прыжки на двух ногах с поворотом в разные стороны на 90*, 180*, 360*. 

 Прыжки с доставанием головой высоко подвешенного предмета. 

Остановки - 4. 

 Остановка выпадом после бега с ускорением и рывком. 

 Остановка выпадом после бега приставным шагом. 

 Медленный бег, поворот на 90* и остановка выпадом. 

 Остановка выпадом после медленного бега (по сигналу). 

 Бег в среднем темпе, по зрительному или звуковому сигналу, поворот на 90*, 180*, 

360* и скоростной рывок 5-7 метров. 
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 Бег приставным или скрестным шагом, по зрительному или звуковому сигналу. 

 Повороты на месте и в движении, выполнение ударов, остановок и финтов. 

 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений -3. 

 Бег- остановка- поворот на 180*- ускорение 15-20 метров. 

 Прыжок с поворотом на 180* - ускорение 10 метров, медленный бег (или ходьба). 

 Бег лицом вперед - поворот на 180*, бег спиной вперед –поворот на 180*, скоростной 

рывок 10-15 метров. 

Техника и обучение технике владения мячом - 9. 

 Удары, остановки, ведение мяча. 

 Обманные движения (финты), отбор мяча. 

 Подход к мячу и замах, удар по мячу, сопровождение мяча (вынос ноги вперед). 

 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 

 Имитация удара по мячу стоя на месте с разворотом стопы наружу на 90*. 

 Имитация удара по мячу стоя слева от мяча на расстоянии одной ступни. 

 Удары по неподвижному мячу с прямого разбега с одной или нескольких шагов в 

стену с расстояния 5-7 метров. 

 Удары по неподвижному мячу в цель с расстояния 8-10 м. после разбега. 

 Удары в цель по мячу, катящемуся сбоку, навстречу (после передачи партнером). 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу серединой подъема - 4. 

 Имитация удара по неподвижному мячу. 

 Удар по неподвижному мячу с места и с шага 

 Удар по неподвижному мячу с разбега.  

 Удар средней частью подъема в руки партнера. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы - 4. 

 Имитация остановки катящегося мяча. 

 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы после передачи партнера 

 В парах Остановки и передачи мяча 

 Встречная эстафета с остановкой и передачей мяча на 8-10 м. 

Остановка катящегося мяча подошвой - 4. 

 В парах. Стоя на месте, остановка подошвой катящегося навстречу мяча после 

передачи партнера. 

 С 5-6 м. направить мяч низом в стену и остановить его подошвой после отскока. 

 Остановка и передача мяча. 

 Встречная эстафета с остановкой и передачей мяча на 8-10м. 

Ведение мяча внешней и внутренней частью подъема -7. 

 Ведение слабо накачанного мяча по прямой линии в ходьбе и медленном беге. 

 Ведение мяча по «коридору» шириной 1м, поочередно подбивая мяч правой и левой 

ногой. 

 Ведение мяча по кругу диаметром 3-4 м, правой ногой влево, левой ногой вправо. 

 Ведение мяча «змейкой», огибая с правой и с левой стороны поворотные стойки. 

 Ведение мяча по «восьмерке». 

 Ведение мяча в челночном беге. 

 Ведение по прямой, передача на 8-10м. во встречную колонну. Эстафеты с ведением 

мяча и обводкой. 

Выбивание мяча ударом ногой - 4. 

 Отбор мяча в момент приема мяча соперником. 

 Отбор мяча в момент приема мяча соперником или во время его ведения. 

 В парах. Выбивание мяча у партнера на ограниченной площадке. 

 В парах Выбивание мяча у партнера на ограниченной площадке. 

Ловля катящегося мяча вратарем - 2. 

 Бросок мяча в стенку так, чтобы отскочив, он катился по земле, сомкнуть ноги и 

подобрать мяч 
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 Ловля мяча вратарем в воротах. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом -4. 

 Передачи мяча во встречных колоннах. 

 Передача мяча в треугольнике со сменой мест. 

 Передача мяча в беге без смены мест. 

 Передача мяча друг другу после ведения. 

Тактика игры - 3. 

 Восприятие и анализ соревновательной ситуации. 

 Мысленное решение тактической задачи. 

 Двигательное решение тактической задачи. 

Индивидуальные тактические действия - 3. 

 Перемещения игроков по полю произвольно, меняя направление и скорость 

движения 

 Передвижение игроков вместе с партнером, повторяя его действия. 

 Отбор мяча у владеющего игрока на ограниченной площадке. 

Групповые тактические действия - 4. 

 Игра два против одного (2:1). 

 Игра три против одного (3:1) на ограниченной площадке. 

 Игра 3:1 в одни ворота на ограниченной площадке. 

 Игра (3:2) на площадке 20х20 м. 

Игра по правилам - 2. 

 Игра по правилам. 

 Игра по правилам 

 

7-8 класс 

 

Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема - 9. 

 Имитация ударного движения на месте и после разбега 

 Имитация ударного движения на месте и после разбега. 

 Удар по неподвижному мячу с места. 

 Удар по неподвижному мячу с места. 

 Удар по неподвижному мячу в руки партнеру, находящемуся на расстоянии 12-15м. 

 Удар по неподвижному мячу в руки партнеру, находящемуся на расстоянии 12-15м. 

 Удар по неподвижному мячу в руки партнеру, после разбега. 

 Удар по катящемуся мячу с места, который накатывает партнер с расстояния 10-12м. 

 Удар по катящемуся мячу с места, который накатывает партнер с расстояния 10-12м. 

Удар по неподвижному мячу внешней частью подъема - 9. 

 Имитация ударного движения на месте и после разбега. 

 Имитация ударного движения на месте и после разбега. 

 Удар по неподвижному мячу с места. 

 Удар по неподвижному мячу с места. 

 Удар по неподвижному мячу с шага прыжком. 

 Удар по неподвижному мячу с шага прыжком. 

 Удар по неподвижному мячу с небольшого разбега. 

 Удар по неподвижному мячу с небольшого разбега. 

 Передача мяча на средние и дальние расстояния, при выполнении резанных 

штрафных, угловых ударов и ударов по воротам. 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника - 7. 

 Ведение игроком мяча правой ногой, партнер бежит слева, изображая соперника. 

 Ведение игроком мяча правой ногой, партнер бежит слева, изображая соперника. 

 Ведение мяча игроком левой ногой, партнер бежит справа, изображая соперника. 

 Ведение мяча игроком левой ногой, партнер бежит справа, изображая соперника. 
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 Подвижные игры и эстафеты с ведением мяча. 

 Подвижные игры и эстафеты с ведением мяча. 

 Подвижные игры и эстафеты с ведением мяча. 

Отбор мяча перехватом - 7. 

 Удар мяча в стенку с расстояния 6-7 м. одним игроком, второй  перехватывает мяч. 

 Удар мяча в стенку с расстояния 6-7 м. одним игроком, второй перехватывает мяч. 

 Подвижные игры «Вызов номеров». 

 Подвижные игры «Вызов номеров». 

 Подвижные игры «Не давай мяч водящему». 

 Подвижные игры «Ловец и перехватчик». 

 Подвижные игры «Ловец и перехватчик» 

Отбор мяча толчком плеча в плечо - 8. 

 Отталкивание соперника плечом, в момент, когда игрок находится на дальней от 

соперника ноге. 

 Отталкивание соперника плечом, в момент, когда игрок  находится на дальней от 

соперника ноге 

 Ведение мяча игроком, другой выбрав момент, толкает партнера плечом в плечо. 

 Ведение мяча игроком, другой выбрав момент, толкает партнера плечом в плечо. 

 Отбор мяча игроком , когда партнер теряет равновесие. 

 Отбор мяча игроком, когда партнер теряет равновесие. 

 Подвижная игра «Бой петухов». 

 Подвижная игра «Бой петухов». 

 Подвижная игра «Бой петухов». 

Ловля мяча, летящего навстречу (игра вратаря) - 10. 

 Имитация ловли мяча, летящего  на уровне живота. 

 Имитация ловли мяча, летящего на уровне живота. 

 Ловля мячей, летящих на уровне или несколько выше груди 

 Ловля мячей, летящих на уровне или несколько выше груди. 

 Ловля низколетящих мячей (до уровня живота). 

 Ловля низколетящих мячей (до уровня живота). 

 Подбрасывание мяча выше головы, ловя его и подтягивая к туловищу. 

 Подбрасывание мяча выше головы, ловя его и подтягивая к туловищу. 

 Сгибание рук в локтевых суставах и притягивая мяч к груди. 

 Сгибание рук в локтевых суставах и притягивая мяч к груди. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом -9. 

 Передача мяча партнеру с последующим обеганием стоек (конусов), расположенных 

за спиной. 

 Передача мяча партнеру с последующим обеганием стоек (конусов), расположенных 

за спиной. 

 Передача мяча партнеру на выход  и удар по воротам. 

 Передача мяча партнеру на выход и удар по воротам. 

 Ведение мяча игроком на высокой скорости,  оставляя его под удар партнеру по 

воротам. 

 Ведение мяча игроком на высокой скорости, оставляя его под удар партнеру по 

воротам. 

 Комбинация «в стенку» -передача мяча в одно касание между двумя или 

несколькими игроками. 

 Комбинация «в стенку» -передача мяча в одно касание между двумя или 

несколькими игроками. 

 Ведение мяча с обводкой 3-4 стоек и ударом по воротам. 

Индивидуальные тактические действия - 2. 

 Игра 1:1 в двое ворот, обозначенных стойками. 
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 Игра 1:1 в двое ворот, обозначенных стойками. 

Групповые взаимодействия - 7. 

 Игра 2:1 на площадке 15х15 м. с ударом по воротам 

 Игра 2:1 на площадке 15х15 м. с ударом по воротам. 

 Игра 3:1 с ударом по воротам с передачей мяча  друг другу в одно или два касания. 

 Игра 3:1 с ударом по воротам с передачей мяча друг другу в одно или два касания. 

 Игра 3:2 с ударом по воротам с помощью точных передач, ведения, обманных 

движений. 

 гра 3:2 с ударом по воротам с помощью точных передач, ведения, обманных 

движений. 

 Игра по правилам. 

 

9 класс. 

 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы - 10. 

 Имитация удара по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

 Имитация удара по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

 Подбрасывание мяча, слету  направить в стенку внутренней стороной стопы. 

 Подбрасывание мяча, слету  направить в стенку внутренней стороной стопы. 

 В парах. Подбрасывание мяча и после первого отскока от земли  ударом внутренней 

стопы направить партнеру. 

 В парах. Подбрасывание мяча и после первого отскока от земли  ударом внутренней 

стопы направить партнеру. 

 Набрасывание мяча партнеру и ударом внутренней стороны стопы возвратить мяч 

назад. 

 Набрасывание мяча партнеру и ударом внутренней стороны стопы возвратить мяч 

назад. 

 Жонглирование мячом с подбрасыванием его внутренней стороной стопы. . 

Жонглирование мячом с подбрасыванием его внутренней стороной стопы. 

Удар по летящему мячу средней частью подъема - 8. 

 Жонглирование мячом ударами средней частью подъема стопы. 

 Жонглирование мячом ударами средней частью подъема стопы. 

 Подбрасывание мяча перед собой и после одного отскока выполняет удар по 

воротам. 

 Подбрасывание мяча перед собой и после одного отскока выполняет удар по 

воротам. 

 Подбрасывание мяча верхом партнеру в районе линии штрафной площадки. 

 Подбрасывание мяча верхом партнеру в районе линии штрафной площадки. 

 Удар по мячу с лета после первого отскока от земли. 

 Удар по мячу с лета после первого отскока от земли. 

Финт «Уходом» - 6. 

 Перемещение противника перекрывая зону предполагаемого  прохода. 

 Перемещение противника перекрывая зону предполагаемого  прохода. 

 Обманное движение с мячом на определенном расстоянии от соперника. 

 Обманное движение с мячом на определенном расстоянии от соперника. 

 Обводка соперника во время ведения мяча. 

 Обводка соперника во время ведения мяча. 

Финт «Ударом» по мячу ногой - 6. 

 Замах ударной ногой-ложное движение. 

 Замах ударной ногой-ложное движение. 

 Перекрытие зоны предполагаемого полета мяча. 

 Перекрытие зоны предполагаемого полета мяча. 
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 Освобождение из-под опеки соперника во время ведения, после ведения (остановки). 

 Освобождение из-под опеки соперника во время ведения, после ведения (остановки). 

Финт «Остановкой» мяча ногой - 10. 

 Бег в сочетании с внезапными остановками и рывками произвольно и по сигналу. 

 Бег в сочетании с внезапными остановками и рывками произвольно и по сигналу.  

 Выпад игрока в одну сторону, затем рывок в другую. 

 Выпад игрока в одну сторону, затем рывок в другую. 

 Ведение мяча вокруг стоек или пассивно играющих партнеров с имитацией 

обманных движений. 

 Ведение мяча вокруг стоек или пассивно играющих партнеров с имитацией 

обманных движений. 

 Ведение мяча, имитация удара («ложный замах» бьющей ногой),  продолжение 

ведения мяча. 

 Ведение мяча, имитация удара («ложный замах» бьющей ногой),  продолжение 

ведения мяча. 

 Подвижная игра «Пятнашки»: без мяча; с ведением и передачами мяча. 

 Подвижная игра «Пятнашки» без мяча; с ведением и передачами мяча. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом - 10. 

 Взаимодействие двух игроков. 

 Взаимодействие двух игроков. 

 Скоростной рывок- получение паса от партнера- ведение мяча вокруг 3-5 стоек, 

расположенных на расстоянии 3м. друг от друга. 

 Скоростной рывок- получение паса от партнера- ведение мяча вокруг 3-5 стоек, 

расположенных на расстоянии 3м. друг от друга. 

 Зигзагообразное ведение мяча с обводкой 3-5 конусов- удар по воротам. 

 Зигзагообразное ведение мяча с обводкой 3-5 конусов- удар по воротам. 

 Передвижение прямо, игра в «стенку»  с игроками 5, 6, 7, 8. 

 Передвижение прямо, игра в «стенку»  с игроками 5, 6, 7, 8. 

 Выполнение того же упражнения в обратном направлении. 

 Выполнение того же упражнения в обратном направлении. 

Тактика игры - 8. 

 Игра 1:2 с ударом по воротам. 

 Игра 1:2 с ударом по воротам. 

 Ведение с помощью обманных движений, изменения скорости и направления. 

 Ведение с помощью обманных движений, изменения скорости и направления. 

 Игра 2:3, 3:4, 4:5 в одни ворота. 

 Игра 2:3, 3:4, 4:5 в одни ворота. 

 Удар по воротам обыгрывая защитника. 

 Удар по воротам обыгрывая защитника. 

Игра по правилам - 10. 

 

Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» 5-9 класс  

Данная программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты:  

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни;  

– воспитание морально-этических и волевых качеств;  

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; – 

умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

– умение оказывать помощь своим сверстникам.  
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Метапредметные результаты:  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; – уметь 

организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей;  

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; – умение рационально распределять своё время в режиме дня, 

выполнять утреннюю зарядку;  

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;  

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола;  

– знать о физических качествах и правилах их тестирования;  

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;  

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола;  

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила 

его предупреждения;  

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основы знаний 

Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по баскетболу 

Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов 

Тактические действия в баскетболе 

Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 

 

Передвижения и остановки без мяча 

Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево 

Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной вперед. 

Скоростные рывки из различных исходных положений 

Остановки: двумя шагами, прыжком 

Прыжки, повороты вперед, назад 

Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, рывки) 

 

Ловля мяча 

Ловля мяча: 

•  двумя руками на уровне груди; 

• двумя руками «высокого» мяча (в прыжке) 

 

Передачи мяча 

Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении 

Передача мяча одной рукой от плеча 

Передача мяча двумя руками сверху 

 

Ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте и в 

движении) 

Ведение мяча с изменением скорости передвижения 

Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении) 

Ведение мяча в движении с переводом на другую руку 

Ведение мяча с изменением направления движения 

Ведение мяча с обводкой препятствий 
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Броски мяча 

Бросок мяча двумя руками от груди с места 

Бросок мяча одной рукой от плеча с места 

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения 

Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 

Штрафной бросок 

 

Отбор мяча 

Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении 

Вырывание мяча из рук соперника 

Накрывание мяча при броске 

 

Отвлекающие приемы (финты) 

Финты без мяча 

Финты с мячом 

 

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом 

Сочетание приемов без броска мяча в кольцо 

Сочетание приемов с броском мяча в кольцо 

 

Тактика игры 

Индивидуальные действия в нападении и защите 

Групповые действия в нападении и защите: 

• взаимодействие двух игроков; 

• взаимодействие двух нападающих против одного защитника(2Х1); 

• взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2Х2) 

• взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон»; 

• взаимодействие трех нападающих против двух защитников (3Х2); 

• взаимодействие в нападении с участием двух игроков («передай мяч и выйди на 

свободное место»); 

• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («тройка»); 

• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («малая восьмерка») 

Двусторонняя учебная игра 

 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и 

тактических действий 

Игры, развивающие физические способности 

 

Физическая подготовка 

Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости 

 

Судейская практика 

Судейство игры в баскетбол 

Тематический план 
 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

5кл(34ч) 5кл(34ч) 7кл(34ч) 8кл(34ч) 9кл(34ч) 
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1 Основы знаний  В процессе учебно-тренировочных занятий 

2 Передвижения и 

остановки без 

мяча 

15  6  3  2  2  2 

3 Ловля мяча 12  4  3  3  1  1 

4 Передача мяча 12  4  3  3  1  1 

5 Ведение мяча 32           9  7  6  6  4 

6 Броски мяча 28  5  6  6  6  6 

7 Отбор      мяча 10  -  2  2  3  3 

8 Отвлекающие 

приемы (финты) 
9  -  2  2  3  2 

9 Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом 

8  4  2  2  -  - 

10 Тактика игры 39  3  6  8  10  12 

11. Подвижные игры 

и эстафеты 
- В процессе учебно-тренировочных занятий 

12. Физическая 

подготовка 
- В процессе учебно-тренировочных занятий 

13. Судейская 

практика 

5  -  -  -  2  3 

 Всего: 170  34  34  34  34  34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы русской словесности» 5-9 

классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
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окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные: 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; 
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук 

и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

 

 

Содержание изучаемого курса. 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Количество 

часов 
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1.  Что такое 

слово  

 

   Слово как единица языка и как словесное 

высказывание. Начальные сведения о 

происхождении слов. 

   Назначение языка: средство общения и 

взаимопонимания людей, средство сообщения 

информации и средство побуждения к чему-

либо. 

   Закрепление в словесных произведениях 

результатов познания мира и самопознания 

человека, нравственных устоев общества. 

Значение языка для жизни общества. Слово-

заповедь. 

  /// Выразительное прочтение текстов, 

различных по теме высказывания и 

эмоциональной окраске. Знакомство с 

этимологическим словарем.  Размышление о 

значении языка.  

 

 

1 

2.  Что такое 

словесность 

 

   Словесность как словесное творчество, 

словесное искусство. Письменная и устная 

формы словесности. 

   Разговорный язык и литературный язык, их 

свойства. Диалог и монолог. Просторечие.  

   Язык художественной словесности. Отличие 

значения языка в жизни от значения языка в 

произведении. 

  /// Различение разговорного и литературного 

языка, выработка умения употреблять их в 

соответствующих условиях. Умение различать  

разговорную и книжную окраску выражений. 

Различение понятий: устная речь и разговорный 

язык; письменная речь и литературный язык. 

Обогащение разговорного языка школьника. 

Умение построить диалог. Уместное 

употребление просторечия. Формирование 

умения, идя от слов к смыслу, понимать 

художественное произведение. 

 

 

3 

3.  Богатство 

лексики 

русского 

языка 

 

    Лексическое значение слова. Способы 

определения значения слова. Слова 

однозначные и многозначные. Употребление 

многозначных слов в произведениях 

словесности. 

    Слова-термины, способы определения 

понятия. 

 

7 
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    Омонимы, их отличие от многозначных слов. 

Роль омонимов в художественных 

произведениях. 

    Синонимы, их роль в художественных 

произведениях. 

    Антонимы, их роль в художественных 

произведениях. 

    Неологизмы, их роль в художественных 

произведениях. 

    Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, 

их значение в произведении. 

    Фразеологизмы, их способность придавать 

произведению разговорную или книжную 

окраску. 

  /// Работа с толковыми словарями. Умение 

читать словарную статью. Выработка умения 

определять лексическое значение слова, давать 

определение понятия. Умение находить в 

тексте художественного произведения 

многозначные слова, омонимы, синонимы, 

антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, 

фразеологизмы, понимать их роль, и передавать 

свое понимание в выразительном чтении. 

Употребление лексических ресурсов языка в 

собственных высказываниях.  

 

4.  Прямое и 

переносное 

значения 

слова 

 

    Прямое значение слова. Употребление слова 

в переносном значении. 

    Эпитет. Сравнение. Аллегория.  

  /// Понимание прямого и переносного 

значения слова. Нахождение в произведении 

эпитетов и сравнений, понимание их значения, 

понимание смысла аллегории. Выразительное 

чтение произведений, в которых употреблены 

средства художественной изобразительности: 

эпитет, сравнение, аллегория. Употребление в 

собственных высказываниях эпитетов, 

сравнений, аллегории. 

 

 

4 

5.  Текст 

 

    Текст как результат употребления языка, 

связное законченное письменное или устное 

высказывание. Тема и основная мысль (идея) 

текста. Способы связи предложений в тексте. 

 

6 
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    Формы словесного выражения: 

повествование, описание, рассуждение, диалог, 

монолог. 

  /// Определение темы и основной мысли текс-

та. Устное и письменное изложение повествова-

тельного текста. Создание собственного 

повествовательного текста на предложенную 

тему. Выразительное чтение текста-описания. 

Создание словесного описания предмета. 

Понимание причинно-следственных 

отношений в рассуждении. Выразительное 

чтение научного и художественного текста-

рассуждения. Выразительное чтение диалога. 

Создание собственного рассуждения, диалога, 

монолога. 

 

6.  Стихотворная 

и 

прозаическая 

формы 

словесного 

выражения 

 

    Понятие о стихотворной и прозаической 

формах словесного выражения.  

    Интонация. Повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения 

в прозаическом тексте, интонация в них. 

Восклицательные предложения и их интонация. 

    Особенности интонации в стихотворной 

речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в стихах. 

Строфа как единица композиции стихотворной 

речи. 

  /// Различение стихотворной и прозаической 

речи. Различение видов интонации в 

повествовательных вопросительных и 

побудительных предложениях, их чтение. 

Чтение предложений с восклицательной 

интонацией.  Чтение стихов с соблюдением 

стиховой паузы. Выразительное чтение 

стихотворного и прозаического произведений: 

определение основного тона, пауз, ударений, 

повышений и понижений голоса. Подбор рифм 

к предложенным словам.  

 

 

3 

7.  Устная 

народная 

словесность 

 

Понятия: произведение, устная народная 

словесность.  

    Знакомство со сказками. Виды сказок. 

Особенности словесного выражения 

содержания в сказках. Правдивость сказки. 

 

3 
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    Другие виды народной словесности: 

небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки. 

    Использование в произведениях устной 

народной словесности языковых средств 

выражения содержания.   

  /// Различение видов устной народной 

словесности. Рассказывание сказки, небылицы. 

Произнесение скороговорки и считалки. 

Отгадывание загадок. Сочинение собственных 

загадок. Употребление пословиц и поговорок, 

понимание их аллегорического значения.  

8.  Литературное 

эпическое 

произведение 

 

    Произведение, созданное писателем. 

Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения 

    Эпическое произведение: произведение, в 

котором рассказчик повествует о героях и 

событиях. 

    Литературная сказка. Ее сходство с народной 

сказкой и отличие от нее. 

    Басня. Басенные герои и сюжеты. 

Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная 

«мораль». 

    Рассказ и повесть. 

    Понятие о сюжете и эпизоде эпического 

произведения. 

    Особенности языка эпического 

произведения: повествование, описание и 

диалог в эпическом произведении. 

  /// Понимание того, что эпическое произведе-

ние — результат творчества писателя, 

произведение, созданное из языкового 

материала. Различение литературной сказки, 

басни, рассказа и повести. Пересказ 

литературной сказки. Выразительное чтение 

эпизода рассказа, басни. Создание устного 

рассказа по собственным впечатлениям.  

 

 

3 

9. Литературное 

лирическое 

произведение 

 

    Лирическое произведение: произведение, в 

котором главное — выражение мыслей и чувств 

поэта, вызванных различными явлениями 

жизни.  

    Стихи о родине и о природе. Стихи о 

животных. Стихи, рассказывающие о событии.  

 

2 
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    Значение стихотворной речи в лирическом 

произведении. 

  /// Понимание главного свойства лирических 

произведений — выражения мыслей и чувств 

автора. Выразительное чтение стихов. 

Соблюдение стиховых пауз, логических и 

стиховых ударений, определение основного 

тона. 

 

10. Литературное 

драматическое 

произведение 

 

    Драматическое    произведение: 

произведение, предназначенное для постановки 

на сцене театра. 

    Пьеса-сказка. 

    Особенности языкового выражения 

содержания в драматическом произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в 

драматическом произведении, реплики героев. 

Использование разговорного языка в диалоге. 

Авторские ремарки. 

  /// Умение отличить драматическое 

произведение от произведений других родов 

словесности. Понимание рощ авторских-

ремарок: Чтение пьесы по ролям. Определение 

основного тона высказывания героя, 

правильное интонирование реплик. Сочинение 

собственной сценки, инсценировка эпического 

произведения. 

 

 

 

3 

6 класс 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Количество 

часов 

1. Употребление 

языковых средств 

  Стилистическая окраска слов и предложений. 

Употребление языковых средств в зависимости 

от условий и цели высказывания.      

Стилистические возможности лексики. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, заимствованные слова.     

Стилистические возможности имени 

существительного, имени прилагательного и 

глагола.     Употребление стилистических 

средств лексики и грамматики в разговорном 

языке и в художественных произведениях. /// 

Обогащение словарного запаса: работа со 

словарями. Различение слов по их 

стилистической окраске. Понимание роли 

общеупотребительных слов, областных, 

4 
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специальных и заимствованных слов в 

произведениях словесности. Понимание роли 

грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола в произведениях 

словесности. Выразительное чтение текстов с 

различной стилистической и эмоциональной 

окраской. Выбор стилистических средств языка 

в собственных высказываниях в соответствии с 

условиями и с поставленной целью.  

 

2. Средства 

художественной 

изобразительности 

   Понятие о средствах художественной 

изобразительности.                             Метафора, 

олицетворение, метонимия, синекдоха.      

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, 

риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза.     Употребление средств 

художественной изобразительности в 

произведениях словесности.  /// Нахождение в 

тексте средств художественной 

изобразительности и понимание их значения. 

Выразительное чтение произведений, в которых 

имеются средства художественной 

изобразительности. Применение средств 

художественной изобразительности в 

собственных высказываниях. 

9 

3. Юмор в 

произведениях 

словесности 

Юмор в жизни и в произведениях словесности.     

Средства создания юмора: комическая 

неожиданность в развитии сюжета, в поступках 

и явлений, предметов, признаков; употребление 

в одном тексте слов с разной стилистической 

окраской; юмористические неологизмы и др.     

Значение употребления средств создания юмора 

в произведении.   /// Развитие чувства юмора. 

Выразительное чтение юмористического 

произведения. Устное и письменное изложение 

юмористического произведения. Создание 

собственного юмористического рассказа или 

сценки, употребление в нем средств создания 

комического. 

3 

4. Произведения 

устной народной 

словесности      

Былина как героический эпос русского народа. 

Былинные герои и сюжеты.      Особенности 

словесного выражения содержания в былине. 

Былинный стих.     Легенда как создание 

народной фантазии.     Предание о реальных 

событиях.   /// Выразительное чтение былин. 

Рассказывание предания, легенды. 

3 

5. Эпическое 

произведение, его 

особенности    

Что такое эпическое произведение.   

Литературный герой. Изображение средствами 

языка характера литературного героя. 

Раскрытие характера героя в сюжете 

произведения.   Герой произведения и автор 

произведения.   Особенности языкового 

5 
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выражения содержания в эпическом 

произведении. Повествование, описание, 

рассуждение, диалог и монолог в эпическом 

Произведении.   /// Умение отличить эпическое 

произведение от лирического и драматического. 

Понимание значения повествования, описания, 

рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя 

и передачи авторского, отношения к герою. 

Различение героя, автора и рассказчика. 

Выразительное чтение и пересказ эпических 

произведений. Сочинение рассказа по 

собственным впечатлениям, использование в 

нем повествования, описания, рассуждения, 

диалога и монолога.  

 

6. Лирическое 

произведение, его 

особенности      

Что такое лирическое произведение.     

Особенности языка лирического произведения. 

Ритм и стих как средство выражения мысли и 

чувства в лирическом произведении.     

Двусложные и трехсложные размеры стиха.     

Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), 

эстетическое (красота звучания), 

ритмообразующее (сигнал завершения строки), 

композиционное (связывание строк в строфу) 

значения. Мужские, женские и дактилические 

рифмы.     Роль аллитерации в стихотворном 

тексте.     Стиховая пауза.   /// Умение отличить 

лирическое произведение от эпического и 

драматического. Различение размеров стихов. 

Понимание выразительного значения ритма, 

рифмы и аллитерации. Выразительное чтение 

лирического произведения.  

 

6 

7. Драматическое 

произведение, его 

особенности      

Что такое драматическое произведение.     

Языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении. Роль диалога и 

монолога. Реплика. Авторская ремарка. 

Способы повествования и описания в пьесе.     

Сюжет драматического произведения.   /// 

Умение отличить драматическое произведение 

от эпического и лирического. Понимание роли 

авторской ремарки, реплик героев в диалоге, 

монологов героев. Выразительное чтение по 

ролям драматического произведения. 

Сочинение сценки по собственным 

впечатлениям, употребление в ней ремарки, 

диалога и монолога. 

4 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Количество 

часов 
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1. Слово и 

словесность 

Язык и слово. Значение языка в жизни 

человечества. Многогранность понятия слово.     

Словесность как словесное творчество, 

способность изображать посредством языка 

различные предметы и явления, выражать 

мысли и чувства. Словесность как произведения 

искусства слова, совокупность всех словесных 

произведений — книжных и устных народных. 

Словесность как совокупность наук о языке и 

литературе.     Русская словесность, ее 

происхождение и развитие.   /// Работа со 

словарями различного типа; обогащение 

словарного запаса; определение темы и 

основной мысли произведения; выразительное 

чтение произведений. 

2 

2. Разновидности 

употребления 

языка      

Разговорный язык, его особенности. 

Разновидности разговорного языка: «общий» 

разговорный язык, просторечие, 

территориальные и профессиональные 

диалекты, жаргоны, арго. Использование 

разговорного языка в общении людей и в 

литературе.     Литературный язык. Нормы 

употребления языка, их обязательность для 

всех, кто говорит и пишет на данном языке. 

Употребление литературного языка в разных 

сферах жизни. Разновидности литературного 

языка: официально-деловой, научный и 

публицистический стили.     Язык 

художественной литературы как особая 

разновидность употребления языка. Язык как 

«материал», из которого строится 

художественное произведение и язык как 

результат художественного творчества, 

важнейшая сторона произведения словесности.   

/// Работа со словарями. Различение 

разговорного языка и разновидностей 

литературного языка, их употребление. 

Создание Текстов официально-делового, 

научного и публицистического стилей. 

Понимание роли употребления разновидностей 

языка в художественном произведении. 

3 

3. Формы 

словесного 

выражения      

Устная и письменная формы словесного 

выражения. Возможность употребления 

разговорного и литературного языка в устной и 

письменной форме.     Диалог и монолог в 

нехудожественных видах письменности. Формы 

словесного выражения в художественном 

произведении. Повествование, описание и 

рассуждение в произведении словесности.     

Изображение разговорного языка в 

художественном произведении. Диалог и 

монолог героя. Сказ.     Стихотворная и 

3 
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прозаическая формы словесного выражения. 

Особенности словесного выражения в стихах и в 

прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. 

Стих и смысл.   /// Выразительное чтение 

повествования, описания, рассуждения, диалога 

в художественном произведении. Рассказывание 

о событии с использованием диалога. 

Выразительное чтение сказа. Создание 

собственного сказа (рассказ о событии от лица 

героя с сохранением особенностей его речи). 

Выразительное чтение стихов и прозы. 

Создание устного монолога в научном стиле. 

4. Стилистическая 

окраска слова. 

Стиль     Стилистические возможности лексики 

и фразеологии.  Слова и выражения 

нейтральные и стилистически окрашенные. 

Зависимость смысла высказывания от 

стилистической окраски слов и выражений.       

Стилистические возможности грамматики: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.     

Стиль как разновидность употребления языка и 

стиль художественной литературы как идейно-

художественное своеобразие произведений.     

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: 

иной эпохи, иной национальной культуры, 

народной поэзии, иного автора, определенного 

жанра.    Пародия — воспроизведение чужого 

стиля с целью его осмеяния.   /// Работа со 

словарями. Употребление стилистически 

окрашенных слов. Понимание стилистической 

выразительности различных средств языка и 

умение передать свое понимание в 

выразительном чтении произведения. Создание 

стилизации и пародии. 

2 

5. Произведение 

словесности. 

Роды, виды и 

жанры 

произведений 

словесности     

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. 

Предмет изображения и способ изображения 

жизни в эпических, лирических и 

драматических произведениях. Понятия рода, 

вида и жанра.   /// Различение родов 

словесности. Определение вида и жанра 

произведения. 

1 

6. Устная народная 

словесность, ее 

виды и жанры      

Эпические виды народной словесности: сказка, 

легенда, небылица, пословица, поговорка, 

загадка, историческая песня, былина, анекдот.     

Особенности словесного выражения содержания 

в эпических произведениях устной народной 

словесности.     Лирические виды народной 

словесности: песня, частушка.     Особенности 

словесного выражения содержания в 

лирических произведениях устной народной 

словесности.     Драматические виды народной 

словесности: народная драма, театр Петрушки.     

Особенности языка и стиха (раёк) 

3 
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драматических произведений устной народной 

словесности.   /// Умение видеть особенности 

словесного выражения содержания в разных 

родах и видах народной словесности, понимание 

их идейно-художественного своеобразия. 

Выразительное чтение произведений разных 

видов народной словесности. 

7. Духовная 

литература, ее 

жанры      

Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия 

как Откровение, как история духовного 

восхождения человечества и как произведение 

словесности.     Жанры библейских книг: 

историческая повесть, житие, притча, молитва, 

проповедь, послание, псалом.     Своеобразие 

стиля Библии.     Использование библейских 

жанров и стиля в русской литературе.   /// 

Чтение Библии. Понимание библейских текстов 

в соответствии с их жанровой спецификой. 

Понимание обобщенного смысла библейского 

повествования. Умение видеть своеобразие 

стиля в различных библейских текстах. Умение 

заметить использование жанров и стиля Библии 

в различных произведениях словесности.  

 

3 

8. Эпические 

произведения, их 

виды      

Виды эпических произведений: басня, рассказ, 

повесть, роман.     Литературный герой в 

рассказе и повести.     Языковые средства 

изображения характера: описание (портрет, 

интерьер, пейзаж), повествование о поступках 

героя и о происходящих с ним событиях, 

рассуждение-монолог героя и автора, диалоги 

героев.     Сюжет рассказа и повести, созданный 

средствами языка. Этапы сюжета.     

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные 

элементы. Система образов. Сопоставление 

эпизодов, картин, героев. Художественная 

деталь.    Автор и рассказчик в эпическом 

произведении.   /// Понимание характера 

литературного героя с учетом всех средств его 

изображения. Выразительное чтение и пересказ 

эпизода с употреблением различных средств 

изображения характера. Сочинение: 

характеристика героя и сравнительная 

характеристика нескольких героев. 

Использование в нем различных средств 

словесного выражения содержания. 

5 

9. Лирические 

произведения, их 

виды  

 

    Виды лирики.     Своеобразие языка 

лирического произведения, изображение 

явлений и выражение мыслей и чувств поэта 

средствами языка в лирике.     «Ролевая лирика».     

Композиция лирического стихотворения.     

Образ-переживание в лирике.   /// Понимание 

смысла лирического произведения на основе 

4 
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наблюдений над словесными средствами 

выражения его содержания. Умение передать в 

выразительном чтении идейно художественное 

своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, 

раскрывающее личное впечатление о 

стихотворении, об использовании 

специфических средств изображения и 

выражения, присущих лирическому 

произведению.  

 

10. Драматические 

произведения, их 

виды      

Виды драматического рода словесности: 

трагедия, комедия, драма.     Герои 

драматического произведения и языковые 

способы их изображения: диалог и монолог 

героя, слова автора (ремарки).     Особенности 

драматического конфликта, сюжета и 

композиции. Роль художественной детали в 

драматическом произведении.   /// Понимание 

характера героя драматического произведения с 

учетом различных языковых средств его 

изображения. Выразительное чтение 

драматического произведения. Создание 

режиссерского плана эпизода. Создание сценки 

с использованием специфических языковых 

средств драматического рода словесности. 

Сочинение: анализ эпизода пьесы. 

3 

11. Лиро-эпические 

произведения и их 

виды      

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-

эпические виды и жанры: баллада, поэма, 

повесть и роман в стихах, стихотворение в 

прозе.     Черты эпического рода словесности в 

балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в 

балладе и поэме: непосредственное выражение 

чувств и мыслей автора, стихотворная форма.     

Повести в стихах и стихотворения в прозе — 

соединение в них признаков лирики и эпоса.     

Значение стихотворной или прозаической 

формы словесного выражения содержания 

произведения. Использование в лиро-эпических 

произведениях форм словесного выражения 

содержания, свойственных лирике и эпосу.   /// 

Понимание смысла произведений лиро-

эпических жанров: их героев и сюжета, 

созданных посредством языка, стихотворной 

или прозаической формы выражения. 

Выразительное чтение лиро-эпических 

произведений. Сочинение-рассуждение о героях 

баллады и поэмы 

4 

12. Взаимовлияние 

произведений 

словесности       

Использование чужого слова в произведении: 

цитата, эпиграф, реминисценция.     

Использование пословицы и загадки, героев и 

сюжетов народной словесности в произведениях 

1 
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русских писателей.    /// Понимание смысла 

использования чужого слова в произведениях 

словесности. Умение передать это понимание в 

выразительном чтении произведений. 

Использование мотивов народной словесности в 

собственном литературном творчестве. 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Количество 

часов 

1. Средства языка 

художественной 

словесности 

Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в 

словаре, и семантика слова, словосочетания, 

оборота речи, которая возникает при 

употреблении языка. Способность языка 

изобразить предмет и выразить авторскую точку 

зрения.     Семантика фонетических средств 

языка. Значение интонации: роль лексики и 

синтаксиса, логического и эмоционального 

ударения, паузы, мелодики (повышения и 

понижения голоса). Значение звуковых 

повторов: аллитерации и ассонанса.     

Семантика словообразования. Значение 

сопоставления морфем, создания новых 

сложных слов.     Значение средств лексики. 

Роль синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Роль архаизмов, историзмов, 

славянизмов. Роль неологизмов и 

заимствованных слов. Употребление 

переносного значения слов — тропов. 

Художественное значение метафоры, 

олицетворения, метонимии.     Значение 

изобразительных средств синтаксиса. 

Употребление различных типов предложений. 

Употребление поэтических фигур: антитезы, 

оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, 

рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса.   /// 

Умение видеть в тексте языковые способы 

изображения явления и выражения отношения 

автора к предмету изображения. Понимание 

значения лексических, фонетических, 

словообразовательных, грамматических средств 

языка в произведениях словесности. 

Выразительное чтение текстов различной 

эмоциональной окраски. Применение 

различных языковых способов выражения 

мысли и чувства в собственных устных и 

письменных высказываниях.  

6 

2. Словесные 

средства 

выражения 

комического      

Возможность выразить в слове авторскую 

оценку явления. Комическое как вид авторской 

оценки изображаемого.     Юмор и сатира, их 

сходство и различие. Роль смеха.     Языковые 

5 
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средства создания комического эффекта. 

Своеобразие речи героев в юмористическом и 

сатирическом произведении, использование 

«говорящих» имен и фамилий, парадокса, 

каламбура, остроумия.     Малые жанры 

комического: афоризм и эпиграмма.   /// 

Понимание сущности комического, развитие 

чувства юмора. Умение видеть авторский идеал 

в сатирическом и юмористическом 

произведениях. Выразительное чтение и 

рассказывание сатирических и юмористических 

произведений. Использование языковых средств 

комического изображения в собственных 

сочинениях.  

3. Качество текста и 

художественность 

произведения 

    Текст и его признаки. Тема и идея текста. 

Основные требования к художественному и 

нехудожественному тексту: правильность, 

точность, последовательность, соответствие 

стиля цели высказывания. Высказывание как 

выражение мысли.     Художественность 

произведения. Особая роль языка в 

художественном произведении.     Выбор 

необходимых языковых средств, соответствие 

стилистической окраски высказывания его цели. 

Богатство лексики и емкость слова в 

художественном произведении.     Стройность 

композиции, последовательность изложения, 

соразмерность частей.     Выражение авторской 

индивидуальности, оригинального взгляда на 

мир. Открытие нового.     Великие 

художественные произведения.   /// Развитие 

«чувства стиля». Умение оценить качество 

текста: его правильность, точность, стройность 

композиции, соответствие стиля цели 

высказывания. Различение удачных и 

неудачных выражений. Редактирование и 

совершенствование текста. Умение увидеть 

своеобразие художественного текста, его 

достоинства и недостатки. Создание 

собственного высказывания, отвечающего 

требованиям к тексту.  

4 

4. Произведение 

словесности. 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

эпическом 

произведении      

Своеобразие языка эпического произведения. 

Значение и особенности употребления 

повествования, описания, рассуждения, диалога 

и монолога в эпическом произведении. Прямая 

речь в диалоге, включенном в повествование, и 

несобственное-прямая речь в монологе.      

Понятия: образ героя, литературный герой, 

характер, типический герой. Литературный 

герой, изображенный средствами языка, как 

способ воплощения мыслей автора о человеке и 

мире.     Сюжет и композиция эпического 

7 
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произведения, созданные средствами языка, как 

способ выражения авторской идеи.     Автор и 

рассказчик. Разновидности авторского 

повествования: повествование от лица 

«всеведущего автора», от лица рассказчика — 

участника или свидетеля событий. Сказ.    /// 

Умение понять авторскую мысль, учитывая все 

средства ее выражения в эпическом 

произведении. Умение различать героя, 

рассказчика и автора, увидеть разные виды 

авторского повествования и способы передачи 

речи героя. Создание собственного 

произведения. Сочинение-рассуждение об 

идейно-художественном своеобразии 

эпического произведения 

5. Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

лирическом 

произведении 

    Своеобразие языка лирического 

произведения. Средства языкового выражения 

мысли и чувства автора в лирическом 

произведении.     Семантика слова в лирике. 

Сверхзначение слова.     Ритм как способ 

сопоставления и противопоставления слов, 

словосочетаний, предложений для выражения 

мысли и чувства автора. Значение соотношения 

ритма и синтаксиса. Перенос как выразительное 

средство в стихах.     Значение звуковой 

организации стихотворной речи для выражения 

мысли автора. Рифма в лирическом 

произведении. Звукопись.     Стихотворные 

забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, 

монорим.    /// Понимание значения средств 

языкового выражения содержания при чтении 

лирического произведения. Умение 

почувствовать и передать в чтении своеобразие 

образа-переживания в лирическом 

произведении. Создание стихов, использование 

в них различных способов выражения идеи. 

Сочинение — анализ отдельного стихотворения. 

4 

6. Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

драматическом 

произведении 

     Своеобразие языка драматического 

произведения. Значение диалога и монолога как 

главках средств изображения жизни и 

выражения авторской точки зрения в 

драматическом произведение. Отличие этих 

форм словесного выражения содержания в 

драматическом произведении от их 

употребления в эпическом и лирическом 

произведениях.     Выражение отношения автора 

к изображаемому в выборе жанра.     Характеры   

героев, изображенные посредством языка, как 

способ выражения авторской позиции. Значение 

сюжета и конфликта для выражения авторской 

позиции.     Значение композиции 

драматического произведения, роль диалога и 

4 
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авторских ремарок, художественной детали, 

подтекста для выражения идеи произведения.   

/// Понимание значения средств словесного 

выражения содержания драматического 

произведения. Умение понять идею 

драматического произведения и передать ее в 

чтении по ролям и в режиссерском решении 

сцены. Создание собственного драматического 

произведения с использованием различных 

способов выражения идеи. Сочинение-

рассуждение об идейно художественном 

своеобразии драматического произведения. 

7. Взаимосвязи 

произведений 

словесности     

Взаимовлияние произведений словесности — 

закон ее развития. Взаимосвязи произведений 

словесности в качестве реминисценций или на 

уровне языка, образа, сюжета, композиции, 

темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.     

Воздействие Библии на русскую литературу. 

Черты влияния Библии в летописи, 

произведениях древней русской литературы, 

словесности нового времени.     

Мифологические образы в русской литературе. 

Значение использования мифологических 

образов.     Влияние народной словесности на 

литературу. Использование жанров народной 

словесности, тем, мотивов. Переосмысление 

сюжетов и образов фольклора с целью решения 

современных автору проблем. Использование 

стиля народной поэзии.    /// Понимание идейно-

художественного смысла использования 

традиций духовной литературы, мифологии, 

фольклора. Умение видеть авторскую позицию 

в произведениях, в которых используются идеи, 

образы, стиль произведений прошлого. 

Создание собственных произведений с 

использованием традиций. 

4 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Количество 

часов 

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. 

11 
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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.   /// Понимание идейно-

художественного значения средств 

художественной изобразительности. Умение 

выразить понимание идеи произведения, в 

котором употреблены средства художественной 

изобразительности, в чтении произведения и в 

рассуждении о нем. Использование средств 

художественной изобразительности языка в 

собственных устных и письменных 

высказываниях.  

2. Жизненный факт 

и поэтическое 

слово      

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.   /// Понимание 

поэтического значения словесного выражения. 

Умение определить тему и идею произведения, 

исходя из внимания к поэтическому слову. 

Сопоставление документальных сведений о 

реальных событиях и лицах с их изображением 

в художественном произведении с целью 

понимания специфики искусства слова. 

Сопоставление изображения реального факта в 

произведениях разных родов и жанров, разных 

авторов с целью понимания точки зрения 

автора. Развитие умения воспринимать 

художественную правду в произведениях, 

написанных как в правдоподобной, так и в 

условной манере. Создание произведения, 

основанного на личных произведениях.  

4 
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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.    

/// Чтение произведений древнерусской 

литературы и произведений литературы XVIII и 

XIX вв. Умение видеть и передать в 

выразительном чтении художественные 

достоинства  произведений  прошлого, исходя 

из понимания своеобразия языка этих 

произведений. Сочинение-рассуждение, 

посвященное раскрытию своеобразия стиля 

произведения, а также сопоставлению 

произведений. Определение авторской позиции 

в произведении. Понимание способов 

выражения авторской позиции в произведениях 

разных эпох и литературных направлений, 

разных родов и жанров словесности. 

5 

4. Произведение 

словесности. 

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.     

6 
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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.   /// Восприятие произведения 

словесности как целостного явления, как формы 

эстетического освоения действительности. 

Понимание художественного содержания, 

выраженного в словесной форме произведения. 

Понимание значения художественного образа: 

героя произведения, художественного   

пространства и художественного времени. 

Умение при чтении произведения идти от слова 

к идее, воспринять личностный смысл 

произведения и передать его в выразительном 

чтении, пересказе, в сочинении о произведении. 

Создание собственного произведения по 

жизненным впечатлениям. Сочинение, 

посвященное целостному анализу 

произведения.  

5. Произведение 

словесности в 

истории культуры      

Взаимосвязь разных национальных культур. 

Значение перевода произведения словесности 

на другой язык. Индивидуальность 

переводчика.     Развитие словесности. 

Традиции и новаторство, использование 

традиций в произведениях словесности. 

Пародия как средство литературной борьбы. 

Обращение к «вечным» образам и мотивам, 

новая жизнь типических героев, созданных в 

прошедшую эпоху.     Роль словесности в 

развитии общества и в жизни личности. 

Значение художественной словесности для 

развития языка. Значение произведения 

словесности для его времени. Познание мира 

средствами искусства слова. Нравственные 

проблемы в произведениях словесности. 

Очеловечивание мира. Главное назначение 

искусства — помочь совершенствованию мира 

и человека.    /// Понимание эстетической 

природы искусства слова. Выявление 

личностного смысла произведений словесности, 

умение передать его в выразительном чтении 

7 
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произведения, в устных и письменных 

рассуждениях о нем. Умение видеть главное 

значение произведений русской словесности. 

Использование «вечных» образов, жанров и 

стилей произведений прошлого в собственном 

творчестве.   

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» 5-7 

класс 

Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Юные инспектора 

движения» 

Личностные: 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные 

инспектора дорожного движения»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

• установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено, и что еще нужно усвоить; 

• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети учатся: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Содержание курса 

5 класс 

Тема 1: ЮИД (5 часов) Отряды юных инспекторов движения. Роль и участие в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Правила членов отряда. Мы- пассажиры. 

«Учимся соблюдать правила дорожного движения». Подготовка праздничной программы. 

Мы - ЮИД. 

Тема 2: Наши верные друзья. (5 часов) 

Наши друзья - дорожные знаки. Знакомство со знаками. Дорожные знаки - пешеходам. 

Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. 

Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты. Почитаем знаки? 

Тема 3: Это должны знать все. (5 часов) 

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного 

транспорта. Мы едем, едем, едем... Мы пассажиры личного транспорта. Загородная 

дорога. Пешеход на загородной дороге. Мой друг - велосипед. Учимся соблюдать ПДД. 

Тема 4: Дорожная азбука (5 часов) 

Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. «Безопасный путь: Дом - школа- 

дом». Школа безопасности. Движение пешеходов и машин. Улица. Тротуар. Проезжая 

часть. Где и как надо переходить дорогу? Дорожные знаки. Дорожная разметка и её 

предназначение. Перекрёсток и его виды. Итоговое занятие. 

Тема 5: Улица полна неожиданностей. (5 часов) 

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, 

посёлок, где мы живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа 

безопасности. Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа 

безопасности. Добрая дорога. 

Тема 6: Правила дорожного движения (5 часов) 

«Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. 

Правила поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. 

Переход улицы на нерегулируемом перекрёстке. Сигналы регулировщика. Дорожные 

знаки. Виды дорожных знаков. ГИБДД - помощник и друг. 

Тема 7: Основы доврачебной медицинской помощи ( 4 часа) 

Общие принципы оказания доврачебной помощи. Состав и назначение 

аптечки.Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Первая 

помощь при общих ранениях. Наложение жгута и повязок.                                   

       Тематический план 5 класс 

№ Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 
1. Мы - ЮИД 5 
2. Наши верные друзья 5 

3. Это должны знать все 5 

4. 
Дорожная азбука 

 
5 

5. Улица полна неожиданностей 5 

6. 
Правила 

дорожного 

движения 

5 

7. Основы  доврачебной медицинской помощи 4 



503 

 

 

                                                                                                    Итого  34ч 
 

Содержание программы 6 класс 
 

Тема 1. Улица полна неожиданностей. ( 4 часа) 

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. 

Тема 2. Правила дорожного движения (5 часов) 

Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. Правила поведения 

на улице. ГИБДД - помощник и друг. 

Тема 3. Мой друг- велосипед! (5 (часов) 

Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. 

Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное вождение велосипеда. 

Порядок движения группы велосипедистов. Освоение приемов профилактики и ремонта 

велосипеда. 

Тема 4. Безопасность и правила безопасности(5 часов) 

ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Поведение во 

дворах и парковых зонах. Мой двор. Запрещается, разрешается. В мире дорожных знаков.  

Тема 5. Основы доврачебной медицинской помощи (5 часов) 

Общие принципы оказания доврачебной помощи. Состав и назначение автоаптечки. 

Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Техника 

наложения повязок. Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и повязок. 

Первая помощь при общих ранениях. Первая помощь при повреждении мягких тканей, 

суставов, костей. Остановка кровотечений. Первая помощь при несчастных случаях. 

Тема 6. Пропаганда ПДД (5 часов) 

Знаешь, ли ты правила дорожного движения? Дорожная азбука. «Перекрёсток». 

Посещение Автогородка при ДТДиМ. Безопасность на дороге. Дети и дорога. 

Тема 7. Наши верные друзья (5 часов) 

Наши друзья - дорожные знаки. 

                                         Тематический план 6 класс  

№ Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 
1. Улица полна неожиданностей 4 
2. Правила дорожного движения 5 

3. Мой друг велосипед 5 

4. Безопасность и правила безопасности 5 

5. Основы доврачебной медицинской помощи 5 

6. Пропаганда ПДД 5 

7. Наши верные друзья 5 

                                                                                                    Итого  34ч 
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Содержание программы      7класс 

Тема 1. Пропаганда ПДД (10 часов) 

Знаешь, ли ты правила дорожного движения? Дорожная азбука. Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. Настольные игры по правилам дорожного движения. Велосипедист - 

водитель транспортного средства. Обязанности пассажиров. История развития 

автотранспорта. Викторина. Работа с тестами по ПДД. Выступление агитбригады. 

Тема 2. Наши верные друзья (10 часов) 

Дорожные знаки - пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. 

Чтение дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли 

ты. Почитаем знаки? 

Тема 3. Это должны знать все(5 часов) 

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного 

транспорта. Тема4. Безопасность и правила безопасности (5 часов) 

ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Поведение во дворах и парковых зонах. 

Тема 5. Основы доврачебной помощи (4 часа) 

Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях. Умение накладывать различные виды повязок. Беседа с медицинской сестрой. 

                                         Тематический план  7 класс  

№ Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 
1. Пропаганда ПДД 10 
2. Наши верные друзья 10 

3. Это должны знать все 5 

4. Безопасность и правила безопасности 5 

5. 
Основы  доврачебной медицинской помощи 

 
4 

                                                                                                    Итого  34ч 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир химии» 9 класс 

Планируемые результаты 

На занятиях внеурочной деятельности «Мир химии» обучающиеся дополнят свои знания 

по химии, повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки. Занятия 

призваны пробудить у учащихся интерес к химической науки, стимулировать дальнейшее 

изучение химии. Химические знания, сформированные на внеурочных занятиях, помогут 

обучающимся в подготовке к экзамену по химии и в дальнейшем осознанно выбрать 

направление профильного обучения.  

Предметными результатами освоения программы являются: 

- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 
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- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии с принципами 

бережного отношения к природе; 

- в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по повторению и 

освоению теоретической части, планировать и проводить химический эксперимент; 

использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами; 

- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Личностными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую науку, отношение 

к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 

- владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; 

- умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

- использовать различные источники для получения химической информации. 

Содержание программы. 

внеурочной деятельности по химии «Мир химии» 

Программа занятий состоит из четырёх разделов: 

1. Особенности ОГЭ по химии. 

2. Повторение и углубление теоретического материала, методика решения заданий разного 

уровня сложности. 

3. Тестовый практикум. 

4. Выполнение проектно-исследовательских работ. 

 

Основное содержание 

 

Раздел 0. Входной срез КИМ. – 2ч 

Раздел 1. Особенности ОГЭ по химии. – 1ч 

– кодификатор элементов содержания 

– спецификация Кимов ОГЭ по химии 

– информационные ресурсы ОГЭ 

 

Раздел 2. «Мир химии» – теоретический материал по неорганической химии и 

первоначальным представлениям по органической химии, методика решения заданий 

разного уровня сложности – 24ч. 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов ПСХЭ 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (неполярная, полярная), ионная, 

металлическая. 

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических соединений. 

Номенклатура неорганических соединений. 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Закон сохранения массы веществ. 
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Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей, солей (средних) 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Химические свойства оснований и кислот. 

Химические свойства амфотерных гидроксидов. 

Химические свойства солей (средних) 

Химические свойства простых веществ неметаллов: галогенов, кислорода, серы. 

Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, фосфора, углерода, кремния 

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Человек в 

мире веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  

Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисления по 

химическому уравнению. (№21) 

Расчётные задачи: вычисление массовой доли химического элемента в веществе, 

вычисления по химическому уравнению с использованием массовой доли растворённого 

вещества в растворе. (№15, 21) 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена.  

Химические свойства простых веществ металлов: щелочных, щелочноземельных, магния и 

их соединений, железа и его соединений, алюминия, его соединений. 

Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3
2-, SO4

2-, NO3 
-, PO4 

3-, CO3 
2-,  

SiO3 
2-) 

Качественные реакции на катионы в растворе (NH4 
+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, 

Cu2+, Zn2+) 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 

Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных 

углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) 

Первоначальные сведения об органических веществах: спиртах (метаноле, этаноле, 

глицерине), карбоновых кислотах (муравьиной, уксусной, стеариновой). 

Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 

Раздел включает работу по тренировочным заданиям для определения готовности 

школьников к экзамену по тому или иному разделу с последующим анализом и 

методическими рекомендациями. 

 

Раздел 3. Тестовый практикум. – 4 ч 

Включает непосредственно тестирование и работу с бланками ответов. 

 

Раздел 4. Выполнение проектно-исследовательских работ. – 3ч 

Раздел включает работу обучающихся по выбранным темам проекта по химии, 

консультации учителя. 
  

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема  Всего  

часов 

Планируемые результаты (УУД) 
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0 Входной срез КИМ 2017г 2 Определить маршруты, в том числе индивидуальные, 

повторения и закрепления тем. 

1 Раздел 1. Особенности ОГЭ 

по химии в 2018г. 

1 Знает особенности ОГЭ 2018г, кодификатор элементов 

содержания, спецификация Кимов ОГЭ по химии, 

информационные ресурсы ОГЭ; 

научится использовать различные источники для получения 

химической информации 

 

2 Раздел 2. «Мир химии» 24 Научится определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 

различать вещества разных классов простых и сложных 
веществ, определять их химические свойства, в том числе и 

изученных органических веществ;  

различать по качественным реакциям предложенные катионы 

и анионы;  

описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и лабораторного экспериментов. 

делать выводы из результатов проведённых химических 

экспериментов; 

объяснять генетическую связь между веществами разных 

классов неорганических веществ; 

Составлять схему электронного баланса к окислительно-
восстановительным реакциям, правильно расставлять 

коэффициенты на основе составленной схемы, определять 

окислитель и восстановитель; 

рассчитывать массовые доли химических элементов в 

веществах; 

производить вычисления по химическому уравнению с 

использованием массовой доли растворённого вещества в 

растворе. 

 

3 Раздел 3. Тестовый 

практикум. 

4 Правильность оценки своих возможностей при выполнении 

заданий теста; 

умение безошибочно заполнять бланки. 

 

4 Раздел 4. Выполнение 
проектно-

исследовательских работ. 

3 Научится определять цели и задачи деятельности, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике; 

использовать различные источники для получения 

химической информации; 

научиться адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

формирование выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса  к учению; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» 9 

класс. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах  и индивидуально; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократического государства;  

 - толерантное отношение к истории других стран;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 
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Метапредметные : 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.  

Проверка результатов проходит в форме:  

  

 опросников,   

 тестирования,  

   

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце реализации программы в виде тренировочно-диагностического тестирования. 

 

Основные  содержательные  линии курса. 

            Изучение курса играет  важную роль  с точки зрения   личностного развития 

учащихся и получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут повторить  

теоретические  вопросы основных тем  курса обществознания, прорешать  тренировочные 

задания по темам. Структура курса соответствует современному кодификатору элементов 

содержания по предмету, на основе которого составлены контрольные измерительные 

материалы ОГЭ. 

    Содержательные линии курса сгруппированы в шесть блоков-модулей: «Человек и 

общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера 

политики и социального управления», «Право». . Реализация  основных содержательных 

линий будет осуществляться на теоретических и практических занятиях.   

Тема 1. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение).  Человек и его ближайшее окружение 

.Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного обществ. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  Религия, 

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономика. 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство.  Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства.  
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Тема 4. Социальная сфера 

      Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения.  Межнациональные отношения. 

Тема 5. Сфера политики и социального управления 

      Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение 

властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. Политические партии и 

движения, их роль в общественно жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 6. Право. 

     Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Учебно - тематический план 

 № 

п\п 

Тема Колич. часов 

1. Ознакомление учащихся с Положением о ОГЭ, демоверсией, 

кодификатором. 

 

2. Общество и человек. Природа и общество. Сферы общественной 

жизни 

 

3. Человек, индивид, личность. Деятельность. Межличностные 

отношения. Особенности подросткового возраста 

 

4. Тестовый практикум по теме  

5. Духовная культура. Наука. Образование  
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6. Религия. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность. 

 

7. Тестовый практикум по теме  

8. Экономика. Экономические системы. Товар. Производство  

9. Рынок. Рыночные отношения.  

10. Экономическая политика государства  

11. Тестовый практикум по теме  

12. Социальная структура общества. Социальные группы. 

Социальные ценности  и конфликты. 

 

13. Нации и межнациональные отношения  

14. Тестовый практикум по теме  

15.    Власть. Государство  

16. Политические режимы  

17. Гражданское общество и правовое государство.  

18. Тестовый практикум по теме  

19. Право. Правовые нормы. Правонарушение. Юридическая 

ответственность. 

 

20. Конституция РФ. Основы конституционного строя.  

21. Права, свободы и обязанности граждан  

22. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

23. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 

потребителей 

 

24. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей. 

 

25. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних 
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26. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

 

 

27 Практикум по решению заданий с диаграммами.  

28 Практикум по решению заданий на анализ двух суждений  

29 Практикум по решению заданий на установление фактов и 

мнений 

 

30 Общий практикум по выполнению заданий части 2  

31-

32 

Обучающий практикум по выполнению заданий части 2 2 ч 

33-

34 

Итоговая предэкзаменационная работа 2 ч 

35 Анализ итогового зачёта. Разбор типичных ошибок  

 

ПРОГРАММА ПО ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 – 9 

КЛАССОВ С ОВЗ.  

Пояснительная записка 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен быть 

гармонично развит во всех сферах жизни. По данным мировой статистики, число речевых 

расстройств неуклонно растёт, поэтому актуальность проблемы своевременной коррекции 

речевых нарушений принимает глобальный характер.                                                     В 

настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества 

неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. Наиболее 

многочисленную группу риска составляют ученики с ОВЗ.                                        

Логопедическая работа в школе с учащимися с ОВЗ является важным звеном в общей  

системе коррекционной работы.                                                                                          Интеллектуальная 

недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка. Недостатки речи 

у детей имеют сложную структуру и стойкий характер. Чаще всего это дети с полиморфным 

нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при 

словообразовании и словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у 

таких детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные 

ошибки, называемые дизорфографией не являются случайными и требуют 

квалифицированной коррекционной работы для их преодоления. Такую работу должен 

вести учитель-логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией. 

Только знание и понимание механизмов таких нарушений может привести к 

положительному результату в коррекционной работе.                                                    В связи 

с вышеизложенным основной практической задачей школьного логопеда является помощь 

учащимся с ОВЗ  в овладении программным материалом по русскому языку.        Программа 

составлена для учащихся 5 – 9 классов с ОВЗ, обучающимся по адаптированным 

программам.                                                                                                                                         Приведено 
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тематическое планирование для каждого класса, которое характеризуется гибкостью и не 

может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью 

до занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может 

меняться в зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его 

интеллекта, регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения 

материала.                                                                   Также возможны исключения и добавление 

изучаемых тем.                                                                                                             

Цель программы: 

- провести коррекционное обучение с учащимися с ОВЗ 5 - 9-х классов по коррекции 

недостатков письменной речи 

Задачи коррекционного обучения: 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и 

активизации словаря учащихся; развития навыков словоизменения и словообразования; 

развития связной устной и письменной речи; 

- развить логическое и образное мышление; 

- развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

 Содержание программы: 

Программа рассчитана на весь курс обучения (5 - 9 класс), с часовой нагрузкой в 34 часа                   

(1 раз в неделю) в каждом классе. 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их  психофизического 

развития учитель-логопед организует фронтальные, групповые или индивидуальные 

занятия. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные 

упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию 

внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию 

полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; 

восстановление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный 

поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый. Коррекционная работа 

включает также нетрадиционные методы: элементы музыкотерапии и литотерапии, 

которые помогают более глубокой и качественной коррекции.      

 

Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  

для учащихся 5-х классов с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам  

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1 

Письменная работа,  включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов.       

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова. 

 

1 

4 Гласные после шипящих и Ц. 1 

Согласные звук 

5 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях ( на конце и в  
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середине слова) 1 

6 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных двумя 

способами: гласными второго ряда и мягким знаком. 

 

1 

7 Разделительный мягкий знак. 1 

8 Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного 

мягкого и твёрдого знаков. 

 

1 

9 Непроизносимые согласные.  

1 

10 Двойные согласные. 1 

10 Двойные согласные.  

1 

Морфемика и словообразование 

11 Основа слова и окончание.  

1 

12 Корень слова. Однокоренные слова. 1 

13 Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с 

приставками, противоположными и близкими по значению. 

 

1 

14 Суффикс. Образование качественных прилагательных с помощью 

различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -оват-, -еват-). 

 

1 

15 Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -ск-, 

-енн-). 

 

1 

16 Образование притяжательных прилагательных (-инн-, …). 1 

Словоизменение 

Имя существительное 

17 Изменение  существительных по числам. 1 

18 Изменение прилагательных по числам. 1 

19 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

 

1 

20 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (Д.п., П.п.) 

 

1 

Имя прилагательное 

21 Род имён прилагательных. 1 

22 Изменение прилагательных по числам. 1 

23 Согласование прилагательных с существительными в роде.  

1 

24 Согласование прилагательных с существительными в числе.  

1 

25 Изменениепо падежам прилагательных с основой на шипящие –ц, -

ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 

 

1 

Глагол 

26 Изменение глаголов по временам. 1 

27 Изменение глаголов по числам. 1 

28 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 1 

29 Согласование глаголов с существительными в числе. 1 

30 Согласование глаголов прошедшего времени с именем 

существительным. 

 

1 

Развитие анализа структуры предложения 

31 Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. 

 

1 

32 Обращение. 1 

33 Прямая и косвенная речь. 1 
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34 Проверка результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками. 

 

1 

 Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  

для учащихся 6 - х классов с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам  

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1 

Письменная работа,  включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов.     

 

2 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Чередование гласных О-А в корнях  -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 2 

4 Чередование гласных О-А в корнях  -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 2 

5 Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 2 

Звонкие и глухие согласные 

6 Правописание согласных в приставках. 2 

Твёрдые и мягкие согласные 

7 Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм. 2 

Развитие слогового анализа и синтеза 

8 Правописание сложных слов. 2 

Словообразование 

9 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 2 

Словоизменение 

Имя существительное 

10 Несклоняемые имена существительные. 2 

Имя прилагательное 

11 Степени сравнения имени прилагательных. 2 

Имя числительное 

12 Согласование порядковых числительных с существительными. 2 

Местоимение 

13 Согласование местоимений с существительными. 2 

Глагол 

14 Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. 

Окончания глаголов 

 

2 

Развитие анализа структуры предложения 

15 Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на 

предложения. 

 

2 

16 Составление текста из предложений, данных в разбивку. Составление 

текста из деформированных предложений. 

 

2 

17 Проверка результативности коррекционной работы. Работа над 

ошибками. 

 

2 

 Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  

для учащихся 7 - х классов с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам  

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 
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1 

Письменная работа,  включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Чередование гласных  в корнях –бир-, -бер-. 1 

4 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

 

1 

5 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 

6 Правописание гласных в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

 

1 

7 Наречие. Конечные гласные наречий. 1 

 Согласные звуки  

8 Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 1 

9 Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 1 

Развитие анализа структуры предложений 

10 Причастие как особая форма глагола. 1 

11 Причастный оборот. 1 

12 Анализ предложений с причастным оборотом. 1 

13 Деепричастие как особая форма глагола. 1 

14 Деепричастный оборот. 1 

15 Анализ предложений с деепричастным оборотом. 1 

16 Наречие как часть речи. 1 

17 Анализ предложений с наречиями. 1 

18 Анализ предложений с непроизносимыми предлогами ( без, до, для, 

из, к, над, о(об), от, по, под, пред, при, про, у, с, через). 

 

1 

19 Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, 

по-над). 

 

1 

20 Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, 

вроде, вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в течение, в виде). 

 

1 

21 Конструирование предложений со словами, данными в начальной 

форме, включая предлоги. 

 

1 

22 Конструирование предложений со словами, данными в начальной 

форме, включая предлоги. 

 

1 

23 Распространение предложений. 1 

24 Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 1 

25 Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, 

потому что, и т. д.). Их перестроение. 

 

1 

Развитие анализа структуры текста 

26 Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 1 

27 Составление текста из деформированных предложений. 1 

28 Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 1 

29 План. Пересказ текста по составленному плану. 1 

30 Подробное изложение повествовательных текстов. 1 

31 Подробное изложение с творческими дополнениями. 1 

32 Сжатое изложение. Выборочное изложение. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа 
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Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  

для учащихся 8 - х классов с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам  

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов.   

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

1 

Работа над предложением 

3 Уточнение представлений о предложении. 1 

4 Типы предложений по цели высказывания. 1 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 1 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 1 

8 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

 

1 

9 Конструирование предложений с однородными членами. 1 

10 Конструирование предложений с обращениями и вводными словами. 1 

11 Способы передачи чужой речи. 1 

12 Прямая и косвенная речь. 1 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 1 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. 1 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 1 

16 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 1 

17 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

1 

18 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

1 

Работа над текстом 

19 Пересказ по серии сюжетных картинок. 1 

20 Пересказ по сюжетной картинке. 1 

21 Что такое план. 1 

22 Виды планов. 1 

23 Пересказ по плану. 1 

24 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 1 

25 Изложение текста по коллективно составленному плану. 1 

26 Изложение текста по самостоятельно составленному плану. 1 

27 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 1 

28 Текст – повествование. Составление рассказа. 1 

29 Текст – описание. Составление рассказа. 1 

30 Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 1 

31 Текст – рассуждение (доказательство). Составление рассказа. 1 

32 Замена в тексте лица рассказчика. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  
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для учащихся 9 - х классов с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам  

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов.    

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

1 

Работа над предложением 

3 Уточнение представлений о предложении. 1 

4 Типы предложений по цели высказывания. 1 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 1 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 1 

8 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

1 

9 Конструирование сложных предложений с сочинительными союзами. 1 

10 Конструирование сложных предложений с подчинительными 

союзами. 

 

1 

11 Конструирование бессоюзных сложных предложений. 1 

12 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 1 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в  роде. 1 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 1 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 1 

16 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

1 

17 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

1 

Работа над текстом 

18 Повторение изученного. Тема текста, основная мысль, опорные 

слова. 

 

1 

19 Типы текстов. 1 

20 Структура текста. Понятие о микротеме. 1 

21 План. Виды плана. 1 

22 Составление планов разных видов. 1 

23 Составление плана по данному 

тексту. 

 

1 

24 Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. 

 

1 

25 Редактирование изложения. 1 

26 Типы текста. Сравнительное описание. 1 

27 Сочинение – сравнительное описание. 1 

28 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 1 

29 Типы текста. Повествование. 1 

30 Типы текста. Рассуждение. 1 

31 Сочинение – повествование с элементами рассуждения по циклу 

сюжетных рисунков. 

 

1 

32 Редактирование сочинения. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа 
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Программа «Психокоррекция» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа психокоррекционных занятий определяет структуру и содержание 

работы по коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся 5 - 9 классов, 

занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования обучающихся с ЗПР с учётом особенностей их психического развития, 

индивидуальных возможностей и с учётом специальных условий получения образования. 

Данная образовательная программа разработана с учётом действующих нормативных 

документов. 

Целью программы является Сроки реализации программы: учебный курс изучается в 5- 9-

х классах, 1 раз в неделю 1 час. 

 

 

Цель курса: познавательно-личностное развитие школьников; на нем формируются умения 

осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность детей, 

способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, 

доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические 

качества и умения, которые помогают школьникам усваивать учебный программный 

материал на предметных уроках. 

 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогического консилиума); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с легкой степенью 

умственной отсталости; 

• оказание родителям (законным представителям), имеющим детей с легкой степенью 

умственной отсталости, консультативной и методической помощи; 

• Формирование навыков рефлексии; 

• Формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

• Формирование способности к самоуправлению; 

• Формирование и развитие навыков социального поведения. 

 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, чтобы 

не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и 

способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального (основного) общего образования. Коррекционно-развивающая 



519 

 

область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО ООО, поэтому планируемые результаты 

формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (далее 

УУД): 

• личностные; 

• регулятивные; 

• коммуникативные; 

• познавательные. 

Данная психокоррекционная программа должна обеспечить достижение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты программы включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений подростков в различных средах. 

Результаты курса: 

1) наличие умения сотрудничать с окружающими людьми (поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия, уважительное отношение к иному 

мнению, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, осуществление 

самоконтроля в процессе деятельности и т.п.); 

2) наличие навыков саморегуляции; 

3) наличие адекватных представлений о собственных возможностях; 

4) наличие осознания способов достижения поставленных жизненных целей, своего места в 

мире. 

Метапредметные результаты. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения

 в соответствии с поставленной перед группой задачей;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет: 

 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.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, 

способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 

особенностей должны научить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости: 

- распознавать и выражать свои эмоции; 

- управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния; 

- элементам логического рассуждения; 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
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- сравнивать предметы, понятия; 

- уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- работать в группе (при групповых формах работы). 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Коррекционно – развивающая программа состоит из 3 разделов: 

 

Приёмы: 

- беседы с учащимися, учителями и родителями, 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

 

Методы: 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент, 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности. 

 

Содержание I этапа 

1) Диагностика Лесенка В.Г. Щур. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. Человек». 

2) Моё отражение Кто такие подростки? Я – подросток. Портрет положительного подростка. 

Портрет отрицательного подростка. Мой портрет в лучах солнца. Зеркало. Автопортрет. 

3) Техники снятия внутреннего напряжения Дыхательные упражнения: «Дыхание животом», 

«Прячем шарик». Упражнения на снятие мышечного напряжения: «Тряпичная кукла», 

«Хулахуп», «Палуба», 

«Булькание». 

4) Эмпатия в действии. Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия? Развиваем эмпатию. 

Эмпатия в действии. 

5) Я – часть класса. Совместная картинка. Мы – друзья? Путешествие в страну Общения. Оцени 

себя в общении. Девиз и герб моего класса. Комплименты!!! Тренировка «Я -

высказываний». Меня оценивает одноклассник. Мой герб. 

6) Я могу. Мои умения. Хорошо – плохо. Учимся думать логично. 

 

Содержание II этапа 

1) Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. 

2) Человек». Я – знакомый незнакомец. Я и мои одноклассники. Я оцениваю себя. Меня 

оценивают родители. Меня оценивают одноклассники. Я – общительный или замкнутый? 

Как я поступлю? Я – часть класса. 

3) Техники снятия внутреннего напряжения. Упражнение «Сильные колени». Массаж стоп. 

Массаж лица. Растяжки. 

4) Решаем конфликты Коллективное рисование. Правила доброжелательного общения. 

Испорченный телефон. Конфликт. Причины конфликтов. Королевство разорванных 
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связей. Решение коллизий. 

5) Поддержка в общении Как мы все похожи. Какие мы все разные! Шкала общительности. 

Робинзоны. Встреча цивилизаций. Девчонки + мальчишки= … 

6) Мой МИР Цвет моего настроения. Интервью. Мои интересы. О чем я мечтаю. 

Метафорический автопортрет. Я так бы раскрасил мир. Волшебный магазин. Здесь 

продают радость, ум… 

 

Содержание III этапа 

1) Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Рисунок

 «Дом. Дерево. Человек». Ценностные ориентации. М. Рокич. 

2) Я – знакомый незнакомец. Интервью. Меня оценивают 

одноклассники. Жизненный девиз. Д. Соколов 

3) «Сказка о милостивой судьбе». Я в мире эмоций Как справиться со злостью? Как простить 

обиду? Ах, чем я виноват? А что они обо мне подумают? Побеждаем все тревоги! 

Самоприказы. 

4) Продуктивное общение Мы – дружная команда. Как мы все похожие и разные! Я – 

высказывание. Встреча цивилизаций. Робинзоны. Девчонки + мальчишки= 

5) Лента жизни Я – дошкольник. Первые школьные шаги. Я – семиклассник. Я – 

девятиклассник. Скоро будет выпускной. Я и моя будущая семья. 

6) Ценности жизни. Хорошо – плохо. Игра «Обрыв». Я готов к испытаниям. Кумиры. Я 

говорю: НЕТ! Мужество быть. Цель моей жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование корректируется индивидуально на 

каждого обучающегося, в зависимости от нарушений. 

 

Тематическое планирование 5 класс. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Диагностич еское 
занятие.. 

Лесенка В.Г. Щур. 

Тест тревожности Р. Тэммла. М. 

Дорки, В. Амен. 

Рисунок  «Дом. Дерево. Человек». 

3 

2 

. 

Мое имя. Упражнения «Моё Имя». 

Чтение 

художественной 
литературы; 

Тренинги, игры. 

3 
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3 

. 

Мир  эмоций. Решение качественных 

задач; 

Эмпирические                           эксперименты; 

Групповые обсуждения; 

Игры-Исследования (найди 

предмет, узнай предмет, угадай 

предмет, опиши предмет и т.д.); 

Решение задач, загадок, 

ребусов 

10 

4 

. 

Техники снятия 

мышечного 

напряжения. 

Дыхательные   упражнения. 

Парные  упражнения. 

Упражнения  с   бумагой. 

Упражнения «Лимон», «Штанга». 

5 

5 

. 

Я могу. Просмотр фильмов; 

Экспериментир ование; 

Исследование; 

Решение различных видов задач 

(текстовых и качественных 

задач); 
Объяснение наблюдаемых 

явлений; 

Упражнения: «И я…», «Цветик- 

семицветик», «Мое желание». 

Дифференциров ание понятий 

хочу – надо; 

Тренинговые занятия. 

5 

6 

. 

Я и люди     вокруг меня. Просмотр фильмов; 

Экспериментир ование; 

Исследование; 

Решение различных видов  задач 

(текстовых и качественных 

задач); 

Объяснение наблюдаемых 

явлений; Упражнения: 

«И я…», «Цветик- 

семицветик», «Мое желание». 

Дифференциров ание понятий 

хочу – надо; 

Тренинговые занятия. 

5 

7 

. 

Диагностич еское 
занятие. 

Лесенка В.Г. Щур. 

Тест тревожности Р. Тэммла. 

М. Дорки, В. Амен. 

Рисунок «Дом. Дерево. Человек». 

3 

Итого  34 часа 

Тематическое планирование 6 класс. 
 

№ Тема  Характеристика основных видов Количество 
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деятельности часов 

1 Диагностика  Лесенка В.Г. Щур. 

Тест тревожности Р. Тэммла. М. 

Дорки, В. Амен. 

Рисунок «Дом. Дерево. 

Человек». 

3 

2 Мир эмоций Игры «Чувства    природы». 

«Вредное чувство – обида, 

«Пожалей обиженного». 

Просмотр фильмов; 

Экспериментирование; 

Исследование; 

Моделирование

 из различных 

материалов; 

6 

3 Техники снятия 

внутреннего 

напряжения 

Дыхательные  

упражнения. 

Парные упражнения. 

Упражнения с бумагой. 

Упражнения «Лимон», 

«Штанга». 

7 

4 Мой портрет. Прослушивание, чтение, 

повторение; 

Работа с раздаточным 

материалом; 

Цепочка образов; 

Метод ассоциаций; 

Решение задач, загадок, ребусов. 

6 

5 Я и люди   вокруг 

меня 
Просмотр фильмов; 

Экспериментирование; 

Исследование; 

Моделирование

 из различных 

материалов; 

Решение различных видов задач 

(текстовых и качественных 

задач); 

6 

6 Я могу Просмотр и анализ фильмов; 

Анализ литературных 

произведений; 

Написание мини- рассказов; 

Театральные постановки; 

Различные двигательные игры, 

хореография, спортивные игры 

Упражнения: «Границы моих 

желаний», «Психоочистители», 

6 
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«Ярмарка достоинств». 

  Итого  34 
 

 

Тематическое планирование 7 класс. 

№ Тема  Характеристика основных 

видов деятельности 

Количество 

часов 

 

1. 
Диагностика Лесенка В.Г. Щур. 

Тест тревожности Р. 

Тэммла. М. Дорки, В. Амен. 

Рисунок «Дом. Дерево. 

Человек». 

3 

2 Моё 

отражение 
Игры 

Просмотр фильмов; 

Экспериментирование; 

Исследование; 

Драматизация. 

6 

3 Техники снятия 

внутреннего 

напряжения 

Дыхательные 

упражнения. 

Парные упражнения. 

Упражнения с бумагой. 

Упражнения «Лимон», 

«Штанга». 

Игры: «Тряпичная  кукла», 

«Хулахуп»,  «Палуба», 

«Булькание». 

7 

4 Эмпатия  в       действии Прослушивание, чтение, 

повторение; 

Работа  с раздаточным 

материалом; 

Цепочка образов; 

Метод ассоциаций; 

Решение задач, загадок, 

ребусов. 

6 

5 Я–часть класса Просмотр фильмов; 

Экспериментирование; 

Исследование; 

Моделирование 

различных 

ситуаций; 

Решение различных видов 

задач  (текстовых и 

качественных задач); 

5 

6 Я могу Просмотр и анализ 

фильмов; 
7 
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Анализ литературных 

произведений; 

Написание мини- 

рассказов; 

Театральные постановки; 

Различные двигательные 

игры, хореография, 

спортивные игры 

Упражнения:  «Границы моих 

желаний», 

«Психоочистители», 

«Ярмарка достоинств». 

  Итого  34 

Тематическое планирование 8 класс. 

 

№ Тема  Характеристика основных видов 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Диагностика Лесенка Дембо – 

Рубинштейн 

Тест тревожности

 Р. Тэммла. М. 

Дорки, В. Амен. 

Тест Люшера; 

Рисунок «Дом. Дерево. 

Человек». 

4 

2 Я – знакомый 

незнакомец 
Игры 

Просмотр фильмов; 

Экспериментирование; 

Исследование; 

Упражнения: «Я и мои 

одноклассники». «Я оцениваю 

себя», 

«Меня оценивают родители», 

«Меня оценивают 

одноклассники», «Я – 

общительный или 

замкнутый?», 

«Как я поступлю?», « Я – часть 

класса». 

6 

3 Техники снятия 

внутреннего 

напряжения 

Дыхательные 

упражнения. 

Парные упражнения. 

Упражнения 

 Упражнение  «Сильные 

колени». Массаж стоп. 

Массаж  лица.  Растяжки. 

6 

4 Решаем                                                               конфликты Прослушивание, чтение, 6 
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повторение; 

Работа с раздаточным 

материалом; 

Коллективное 

рисование. Правила 

доброжелательного 

общения. 

Испорченный телефон. 

Королевство 

разорванных 

связей. 

Решение коллизий 

5 Поддержка в общении Исследование; 

Как мы все похожи. 

Какие мы все разные! 

Шкала общительности. 

Робинзоны. 

Встреча цивилизаций. 

Девчонки + мальчишки 

= … 

6 

6 Мой МИР Написание мини- рассказов; 

Цвет моего настроения. 

Интервью. 

«Мои интересы». 

«О чем я мечтаю». 

«Метафорический 

автопортрет». 

« Я так бы 

раскрасил 

мир». 

«Волшебный магазин. Здесь 

продают радость, ум…» 

Театральные постановки; 

Различные двигательные игры, 

хореография, спортивные игры 

6 

  Итого  34 
 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

 
№ Тема  Характеристика основных видов 

деятельности 

Количество 

часов 

 Диагностика Лесенка Дембо – 

Рубинштейн. 

Тест тревожности Р. Тэммла. М. 

Дорки, В. Амен. Рисунок «Дом. 

5 
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Дерево. Человек». 

 Я – знакомый 

незнакомец. 
Игры 

Меня оценивают  одноклассники 

Интервью. 

Жизненный девиз. 

Просмотр фильмов; 

Драматизация. 

«Сказка о милостивой судьбе». 

5 

 Я в мире  эмоций Дыхательные 

упражнения. 

Как справиться

 со злостью? 

Как простить обиду? 

Ах, чем я виноват? 

А что они обо мне подумают? 

Самоприказы 

5 

 Продуктивное 

общение 

Прослушивание, чтение, 

повторение; 

Работа с раздаточным 

материалом; 

Цепочка образов; 

Метод ассоциаций; 

Решение задач, загадок, ребусов. 

6 

 Лента жизни Просмотр фильмов; 

Экспериментирование; 

Исследования: Я – дошкольник. 

Первые школьные шаги. Я – 

семиклассник. Я – 

девятиклассник. Скоро будет 

выпускной. Я и моя будущая 

семья. 

Моделирование 

различных ситуаций; 

Решение различных 

Видов задач (текстовых и 

качественных задач); 

6 

 

6. 
Ценности  жизни Просмотр и анализ фильмов; 

Анализ литературных                                              

произведений; 

Написание мини- рассказов; 

Театральные постановки; 

Различные двигательные игры, 

хореография, спортивные игры 

Упражнения:«Границы моих 

желаний», «Психоочистители», 

«Ярмарка достоинств». 

7 

  Итого  34 
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Программа «Азбука общения» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Психологический опыт работы с детьми ОВЗ показывает, что проблемы учащихся, как 

учебные, так и коммуникативные, связаны с отсутствием жизненных навыков 

позитивного самовыражения и взаимодействия с другими в его поведенческом 

репертуаре. Это создает трудности в школе во время уроков, в общении со сверстниками, 

дома в общении с семьей. Но самое важное – это появление нарушений в личностном 

развитии ребенка. Всё это может привести в дальнейшем к противоправному и 

асоциальному поведению. 

Уважать того, кто не похож на меня, ставить перед собой цели, понимать, чего ты на 

самом деле хочешь, справляться с трудностями, завязывать и поддерживать отношения с 

людьми, понимать причины неудач, принимать решения и воплощать их в поступках – все 

эти задачи требуют развитого эмоционального интеллекта. 

Ребенку, с ограниченными потребностями сложно ориентироваться в окружающей 

среде. Интеграция и социальная адаптация учащихся с ОВЗ  невозможна без речевого 

общения и межличностного взаимодействия. При недостаточном владении техникой 

установления коммуникативного контакта возникают проблемы, связанные с общением, 

появляются трудности коммуникативного поведения, оказываются расстроенными 

взаимоотношения между ребёнком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

обществом. 

Главным социальным институтом для ребенка является школа. Именно она предлагает 

систему освоения конструктивного общения в коллективе, социального опыта, систему 

социализации личности, создает условия здоровьесбережения. 

Результаты диагностических исследований позволяли заключить: 

у 69% детей с ОВЗ не сформирована способность к регуляции поведения и общения во 

взаимодействии с другими людьми, 

62% не владеют коммуникативными способами в общении, умении слушать собеседника, 

65% - не способны эмоционально сдерживаться в общении, оказывать дружескую 

поддержку; 

56% детей инициативны в общении, но часто проявляют негативизм по отношению к 

другим детям, 

50% - дети замкнутые, изолированные от сверстников, предпочитают оставаться в 

одиночестве, 

44% - присущ деструктивный стиль поведения, отсутствие стремления к сотрудничеству 

со сверстниками, избегание контакта с взрослыми 

Вышеизложенные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне развития 

коммуникативной сферы детей с ОВЗ. 

Кроме того, обозначились проблемы взаимоотношения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с социальным окружением – нормативно развивающимися 

сверстниками. 

Воспитываясь в социально не состоявшихся семьях, дети с ОВЗ постоянно испытывают 

потребность во внимании и любви. Но не все готовы принять их такими, какими они есть. 

Проведенное анкетирование, позволило выявить характер взаимоотношений учащихся 

школы с детьми с ОВЗ: 

Безразличие - 42%; 

Готовность к обучению в одном классе – 37% 

«Общаюсь. Дети как дети!» -18% 

«Зачем они вообще нужны у нас в школе?» - 2% 

«Как с ними можно общаться? Они глупы» - 13% 
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Как видим, отношение к детям с ОВЗ со стороны сверстников заключается, в основном, в 

безразличии, отторжении. Самостоятельно выйти из сложившегося стереотипа отношений 

к особому ребенку нормально развивающийся ребенок не способен. Необходима очень 

гибкая, хорошо продуманная система работы по формированию толерантности к детям с 

ОВЗ со стороны нормативно развивающихся учащихся. 

Социализация и обучение детей с ОВЗ чрезвычайно затруднена в связи с 

отсутствием у них навыков межличностного общения и сотрудничества в социуме; 

отсутствием потребности в таком общении, 

неадекватной самооценкой, 

недостаточным толерантным отношением к учащимся с ОВЗ со стороны сверстников. 

Актуальность проблемы, ее социальная и практическая значимость определили цель 

психолого-педагогической деятельности: 

помощь детям в решении жизненных задач их возраста: 

развитие эмоционального интеллекта учащихся; 

обучение умениям, которые характеризуют компетентное социальное поведение 

человека определенного возраста 

Задачи программы 

дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны взрослого – 

«ведущего» и научить детей позитивно воспринимать сверстников и самих себя; 

создать возможность получения детьми опыта самопознания и познакомить их с 

некоторыми законами логики чувств и навыками, развивающими эмоциональный 

интеллект; 

передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим чувствам; 

обсуждение ценностей и принципов, лежащих в основе выбора «правильного» способа 

решения той или иной задачи; 

научить детей делать выбор в сторону наиболее адекватного способа решения жизненных 

задач; 

учить детей видеть разные стратегии поведения в конфликтах и выбирать для каждого 

свои; 

научить отстаивать свои границы, находить свое место в группе, распознавать, в каких 

случаях нарушаются их права; 

дать ребятам возможность на своем опыте испытать, как возникает непонимание между 

партнерами по общению, увидеть своими глазами, как может искажаться информация, как 

достигнуть понимания, установить отношения сотрудничества; 

научить распознавать барьеры в общении, как можно с ними справиться. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – ДЕТИ С ОВЗ 6-9 КЛ 

дети ОВЗ с коммуникативными нарушениями, дезадаптивным поведением, 

застенчивые, агрессивные, тревожные, 

дети, чья самооценка занижена, дети со страхом неудачи, 

дети, чьи родители оказывают им мало поддержки, 

дети, которые плохо адаптируются к коммуникативной стороне школьной жизни. 

дети других национальностей, 

дети не похожие на других по комплекции или манере вести себя 
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Занятия в рамках программы «Азбука общения» посвящены личностным проблемам, 

присущим детям данного возраста, проблемам, решение которых требует от ребенка 

навыков обращения с чувствами. 

Форма занятий, с помощью которых взрослый «ведущий» транслирует данные навыки 

– групповой тренинг. 

Таким образом, программа направлена на развитие эмоционального интеллекта через 

использование собственного поведенческого опыта и приобретение нового опыта 

взаимодействия со сверстниками, через осознание и изменение своих чувств, понимание 

чужих чувств в контексте решения возрастных задач развития ребенка. В ходе групповой 

тренинговой работы на поведенческом уровне создаются и закрепляются жизненно 

важные навыки самовыражения и сотрудничества, что является основой для 

благополучного личностного развития в младшем и среднем школьном возрасте. 

Сознавая всю важность личностного развития на разных возрастных этапах школьного 

детства, ставится основная цель помочь детям на занятиях в полной мере решить 

разнообразные жизненные задачи их возраста. 

Для успешной адаптации ребенка в обществе, развития эмоционального интеллекта, 

социальных качеств, предлагается коррекционно-развивающая программа «Азбука 

общения». 

Так с помощью занятий дети смогут 

почувствовать в новой социальной ситуации некоторую независимость от семьи, 

пережить новые возможности для освоения важных для них социальных ролей. 

Коррекционно-развивающая программа «Азбука общения» составлена для подростков на 

основе 

«Программы по развитию эмоционально-волевой и личностной сферы у детей младшего и 

среднего школьного возраста» (в основе модификация программы под редакцией С.В. 

Кривцовой «Жизненные навыки»), автора педагога-психолога Свешникова Г.Б., 

"Развитие навыков общения и позитивного отношения к себе", автора педагога-психолога 

Коуркиной Р.Р. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» 

1. Программа следует трем принципам воспитания: 

принцип уважительного внимания к чувствам, мыслям, достижениям, настроениям и 

ошибкам ребенка, к его собственным темам – они важнее запланированного на сегодняшнее 

занятие содержания; 

принцип справедливой, соразмерной оценки того, что ребенок предъявляет; 

принцип признания любого человека безусловной ценностью, личностью, достойной 

внимания, уважения, принятия, сотрудничества 
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2. Методы и формы занятий по разделам программы «Азбука общения» соответствуют 

возрастным особенностям детей среднего школьного возраста 

7. Темами уроков выбраны личные проблемы детей среднего школьного возраста, решение 

которых требует от ребенка навыков обращения с чувствами 

8. На протяжении всех этапов освоения программы, переплетаясь, звучит несколько 

основных тем: 

принятие себя (тема ведет к формированию сильного Я и готовности к внутреннему 

диалогу, дружественному отношению к себе самому); 

мир людей (позволяет лучше ориентироваться в мире человеческих проблем, позволяет 

эмоционально чувствовать и яснее понимать мир); 

мы: я и другие (ведут к пониманию ценности отношений с другими в жизни человека, учат 

ухаживать за отношениями и получать от них больше радости), 

уважение к другим (тема о разрешении другим быть другими, об уважении непонятного и 

признании права на инаковость) 

Справедливо оценивая интеллектуальные и коммуникативные способности детей, 

необходимо давать им возможность внести свой позитивный вклад в жизнь группы. 

Указывая на сильные стороны детей, обучая их умению видеть сильные стороны, друг 

друга и себя самого, дается возможность ощутить реальные опоры в ситуации 

неуверенности. 

НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ И РАЗВИВАЮТСЯ У ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ 

ЗАНЯТИЙ 

ориентировка в способе поведения (что сказать и что сделать); 

анализ ситуации (почему именно сейчас это нужно делать); 

анализ позиции в свете ценностей и убеждений (какую позицию я занимаю, когда выбираю 

это поведение). 

УМЕНИЯ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

слушать, предвидеть последствия своих решений, 

задавать вопросы, извиняться, 

не отвлекаться, отвечать, когда тебя дразнят, провоцируют, 

следовать инструкциям, реагировать на критику, 

дискутировать, искать в ситуации варианты выбора решения, 

выражать свои теплые 

чувства, 

признавать свои ошибки, 

просить и предлагать 

помощь, 

доводить начатое дело до конца, 
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знакомиться, начать 

разговор, 

соблюдать правила игры, отличать фантазии от реальности в пугающей ситуации, 

отказать, понимать ценностные основания плохого поведения 

другого (что плохого сделал этот человек, почему он это 

сделал, чего хотел достичь…), 

отличать то, что 

нравится, от того, что не 

нравится, 

удерживать в сознании различные картины мира разных 

людей 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ НА ЗАНЯТИЯХ УСВОИТЬ 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 
работа с образами (рисование, лепка, создание бумажных скульптур); 
работа с телом (движение, физическое упражнение, танец, поединок на старых газетах и т.д.); 

рассказывание и разыгрывание историй и сказочных сюжетов; 

ролевые игры; 

метод совместных проектов; 

беседа 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
у детей развивается важнейшее социальное чувство принадлежности к группе; 

дети учатся слушать друг друга и давать друг другу пространство в рамках занятия; 

учатся говорить о том, что они считают важным; 

самое главное, что они свыкаются с мыслью - то, что их волнует, может быть важным и для остальных 

членов группы; 

дети учатся поддерживать и понимать друг друга; 
решаются проблемы дисциплины и внимания 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 
Место проведения занятий – психологическая комната (занятия динамичные, мебель в помещении легко 

двигается). 

Одна из основных форм организации занятия – круг, поэтому можно располагаться: кругом на полу (на 

коврике), на стульях, пуфиках, модулях. 

Столы понадобятся для изготовления групповых коллажей, рисунков, творческих работ в паре. 

В комнате обязательно должно найтись место для того, кто сегодня не в настроении, рассержен, не готов 

выполнять правила. Это может быть, например, «стул для размышлений» (в поле видимости ведущего, а не 

ребят). Сидящий на стуле не участвует в занятии, вернее может слушать, но лишен права голоса, пока ему 

не станет лучше настолько, чтобы он смог вернуться к ребятам. Вместо стула можно использовать матрасик 
с покрывалом, чтобы можно было спрятаться. 

Понадобится место (стена или доска) для детских работ и для правил. 

Посторонние не должны входить во время проведения занятия 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа России1.  

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 

                                                             
1более подробно:Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение. 2011. – 23 с. 
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традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 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 
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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:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) 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;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) 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;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) 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;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
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спонсорство и т. п.);  

10)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);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе 

и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком 

значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  
 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
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общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

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

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

Базовые национальные ценности российского общества: 

•   Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

•   Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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•   Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

•   Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

•   Здоровье  - физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни; 

•   Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

•   Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

•   Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

•   Традиционные  религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

•   Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•   Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

•   Человечность – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности,  определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  
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При моделировании уклада школьной жизни учитываются следующие аспекты: 

 формирование образа жизнедеятельности: вид совместной деятельности, 

наличие ключевых дел, воспитательных центров, основные правила и формы делового 

и межличностного общения, отношения между участниками воспитательного процесса, 

традиции, правила по которым живет коллектив; 

 моделирование материального поля — пространства, заполненного 

предметными объектами, оказывающими влияние на состояние школьника. Это 

обустройство учебных кабинетов, гардероба, библиотеки, вестибюля, коридоров и 

холлов, актового и спортивного залов, столовой, административных комнат, 

заполненных вещами и необходимыми предметами для деятельности, туалетных 

комнат; 

 культивирование привычки и модели поведения человека, введение 

школьного этикета; 

 выработка организационных основ режима школьной жизни и распорядка 

жизнедеятельности; 

 отношение педагогов к воспитанию и воспитательной работе, 

компетентность в сфере воспитательной работы; 

 представление о месте и роли отдельных участников воспитательного 

процесса и групп, осознание школьниками и взрослыми своей роли и места в 

жизнедеятельности учебного заведения; 

 управление воспитательным процессом, компетентность в проблемах 

воспитания; 

 деятельность органов ученического самоуправления: спектр социальных 

функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления - обучающиеся 

должны иметь возможность; участвовать в принятии решений 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 

школой; 

 представление о взаимодействии с окружающей средой: семьи, учреждения и 

организации, менее структурированная – «улица». 

Для ребенка в школе важны: значимый взрослый; значимый старший товарищ или 

одноклассник; значимая, референтная, «доверительная» - группа, близкие друзья, 

необязательно из одного класса; значимые группы, в которых он может реализовать свои 

деятельностные интересы и где признаны его способности. 

Формирование такой системы должно стать основой организации воспитательного 

процесса в школе.  

Основными направлениями деятельности МКОУ «Востровская СШ» по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 
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переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (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);  

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

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; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-
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нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися 

ценности 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; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе(формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (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 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
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взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного 

участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных 

особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних 

(собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), 

обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций 

выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их 

участия в социальной деятельности, содействие обучающимся в определении 

ими собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 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). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 

направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, 

обозначены планируемые результаты (более подробно см. п.2.3.12). 

1.Гражданско-патриотическое направление  

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности;  

- формирование активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны;   

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

учащейся молодёжи.  

Задачи : 

  создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами 

России в добрых словах и поступках; 

  способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 

причастности  к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники), своего народа,  своей страны; 

  способствовать включением в реальные добрые дела пробуждению в 

школьниках внутреннего чувства патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, своей малой родине, России; 

 создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему 

выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям; 
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 развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной ответственности 

перед людьми своего общества  и страной;  

 воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, страной; 

 пробуждать у обучающихся желание  и формировать умение отстаивать гуманные, 

равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

 развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать 

свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки ( в т.ч.речевые). 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, 

их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об 

институтах гражданского общества, 

их истории и современном 

состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

 осознание конституционного долга 

и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

 системные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных 

героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам; 

 осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: 

«Судьба и Родина едины», «Час 

мужества», память кровавых дат», Боль 

моя – Афганистан», «Мужской разговор», 

«Ради жизни на земле»; «По законам 

добра», «Главная книга страны», «Я и мои 

права», «Подросток и закон»,  «Я – 

гражданин России»,  «В тебе взрослеет 

гражданин», «Россия – родина моя», «Мо 

малая Родина», Мои права и обязанности», 

«Родительский дом – начало начал», 

«Тепло родного очага». «Реликвии моей 

семьи», «Традиции нашей семьи» и т.п. 

 Социально-творческие проекты 

(«Традиции нашей семьи», «Моя 

родословная»,  «Славные сыны родного 

края», «Почетные жители нашего 

поселка», «Ими можно гордиться» и т.п.) 

 Социально-ориентированные акции 

«Наши добрые дела – моей Родине», 

«Ветеран живет рядом», «Протяни руку 

помощи», «Неделя добра» и т.п. 

 Посещение музеев боевой славы, 

краеведческих музеев  

 Просмотр и обсуждение кинофильмов по 

теме гражданско-патриотического 

воспитания 

 КТД «А, ну-ка, мальчики!», «Салют, 

победа» и т.п. 

 Проведение тематических дней (День 

Конституции, День права, День Героев 

Отечества, День защитников Отечества, 

День матери, День пожилого человека, 

День учителя и т.п.) 

 Встречи с интересными людьми 

(ветеранами ВОв, жителями посёлка 

Пугачи, воинами-интернационалистами; 

представителями судебной  и 

правоохранительной власти) 
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ответственного гражданского 

поведения 

 

 Викторины, познавательные, 

интеллектуально-познавательные, деловые 

и ролевые игры по тематике гражданского 

воспитания;  военизированные игры  

 

2. Нравственное и духовное воспитание:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики, формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Задачи : 

 способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через 

отделение доброго от дурного в культуре, общественном и личном опыте, через 

участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт 

конструктивного социального поведения; 

 содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать 

согласно своей совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; помогать 

подросткам учиться сдерживать свои агрессивные порывы, угрожающие добрым 

отношениям между людьми; 

 воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно 

делать моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные 

поступки и действия (в т.ч. речевые); 

 развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих 

поступков (в т.ч. речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Сознательное принятие базовых 

национальных российских 

ценностей; 

 любовь к школе, своему городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального российского 

народа; 

 понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы 

«Азбука нравственности», «Хорошо и 

плохо», «За добро платите добром», «Дом, 

где живет добро», «Честь и честность», 

«Добро и зло», «Чистая совесть – лучшее 

украшение», «Что мы ценим в людях», 

«Что делать, если я кого-то обидел», 

«Наша речь имеет нравственную основу», 

«Добродетель проявляется в поступках», 

«Что в моем понимании есть дружба» и т.п. 

 Подготовка проектов «Добрый поступок 

украшает человека», «Красота вокруг нас» 

 Ролевые игры, направленные на 

воспитание нравственных чувств 

  Социально-ориентированные акции 

«Протяни руку помощи», «Дом без 

одиночества», «Подари улыбку детям» и 

т.п. 
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общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего 

контроля; 

 понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении 

учебных и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и 

социального развития, продолжения 

рода; 

 отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;   

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде.  

Задачи : 

 вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и 
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самообразования для жизни и деятельности человека; 

 способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремленности, добросовестности, креативности, 

ответственности за результат своего труда; 

 помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 

интересы, способности и использовать их для приобретения практического 

опыта, достижения важных для себя результатов. 

 

Содержание Ключевые дела 

 понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

 осознание нравственных основ 

образования; 

 осознание важности непрерывного 

образования и самообразования; 

 осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества; 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; 

 сформированность позитивного 

отношения к учебной деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

 умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, соотносить 

свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального образования; 

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

 Беседы, дискуссии, диспуты по 

темам «Труд есть жизнь 

человека», «Учеба- тоже труд», 

«Жить – значит работать», 

«Человек создан не для лени», 

«Берегите время», «Учеба и труд 

все перетрут», «Где нет труда, 

там цветы не растут», «Мое 

хобби», «Мои увлечения», «Как 

добиться успехов в учебе»,  

 Проведение тематических Декад 

(Декада Точных наук, декада 

Филологии, Декада Истории, 

Декада естественных наук и т.д.) 

 Проведение турниров, игр, 

чемпионатов интеллектуально-

познавательной 

направленности, олимпиад 

 Проекты-исследования по 

различным областям знаний 

 Творческие проекты «Мир моих 

увлечений», «Наши мамы – 

профессионалы своего дела», 

«Наши папы – профессионалы 

своего дела» и т.п. 

 Проведение трудовых акций, 

десантов 

 Организация внеурочной 

деятельности через систему 

дополнительного образования 

Агитбригады и театральные постановки на 

тему «Где есть труд, там нет места лени», 

«Учиться, учиться, учиться!» и т.п. 
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порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы; 

 общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

4. Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни.  

Задачи : 

 вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, научным 

знаниям, стремлению к познанию и истине, научной картине мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальному развитию 

личности; 

 способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, 

целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за 

результат; 

 помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 

интересы, способности и использовать их для приобретения практического 

опыта, достижения важных для себя результатов. 

Ценности: уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии. 

 

Содержание Ключевые дела 

 понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

 осознание нравственных основ 

образования; 

 осознание важности непрерывного 

образования и самообразования; 

 умение планировать учебную 

деятельность, рационально 

 Беседы, дискуссии, диспуты по 

темам «Учеба- тоже труд», 

«Жить – значит работать», 

«Человек создан не для лени», 

«Берегите время», «Учеба и труд 

все перетрут», «Где нет труда, 

там цветы не растут», «Мое 

хобби», «Мои увлечения», «Как 

добиться успехов в учебе»,  

 Проведение тематических Декад 
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использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте,  

 сформированность позитивного 

отношения к учебной деятельности, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

 умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, соотносить 

свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального образования; 

 общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

(Декада Точных наук, декада 

Филологии, Декада Истории, 

Декада естественных наук и т.д.) 

 Проведение турниров, игр, 

чемпионатов интеллектуально-

познавательной 

направленности, олимпиад 

 Проекты-исследования по 

различным областям знаний 

 Творческие проекты «Мир моих 

увлечений», «Наши мамы – 

профессионалы своего дела», 

«Наши папы – профессионалы 

своего дела» и т.п. 

 Проведение трудовых акций, 

десантов 

 Организация внеурочной 

деятельности через систему 

дополнительного образования 

Агитбригады и театральные постановки на 

тему «Где есть труд, там нет места лени», 

«Учиться, учиться, учиться!» и т.п. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры «Земля моя».                            

Пояснительная записка. 

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать справедливее, 

великодушнее, ответственнее. Поэтому важно научить школьников чувствовать, понимать, 

что природа представляет огромную, ни с чем несоизмеримую ценность как источник 

природных ресурсов, как среда жизни человека, а также источник восстановления его сил 

и здоровья, как объект научного познания законов природы и их практического 

применения, как средство духовного развития личности. 

Актуальность использования природы как ведущего педагогического средства объясняется 

и экологическими проблемами. В современном мире проблема окружающей среды 

приобретает поистине глобальный характер. Просто необходимо введение в учебно-

воспитательный процесс эколого-краеведческого подхода.  

Природа выступает одновременно как педагогическое средство воспитание школьника и 

как объект окружающей среды, нуждающийся в охране и заботе. Это предполагает 

усиление экологической направленности педагогического процесса в школе.  

Формирование экологической культуры является необходимым компонентом всех 

основных направлений воспитания. Эколого-краеведческий принцип позволяет показать 

роль человеческого фактора в освоении и развитии родного края, обращение к личному 

опыту детей, обогащение содержания материалом знаниями социального характера. 

Цель воспитания: 

 Воспитывать осознанное понимание экологической культуры человека; 

Задачи:  

 Формирование опыта планирования действий по предотвращению и преодолению 

опасных ситуаций: учет характера грозящей опасности, взаимосвязь с другими 
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участниками событий;  

 Формирование умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

 Обучение психологической подготовки к предупреждению опасных ситуаций; 

 Формирование интеллектуальной и коммуникативной подготовки учащихся к 

личной безопасности жизни. 

 

 Реализация познавательных и других интересов и потребностей ребенка через 

изучение природ своей малой и большой Родины средствами экологии, туризма и 

краеведения. 

  Формирование потребности бережного отношения природы, ресурсам, проявлять 

заботу о « Братьях наших меньших»; 

  

 Организация и претворение в жизнь посильных социально значимых дел, 

акций, ролевых игр по сохранению и приумножению природного населения. 

 Модификация традиционных и разработка новых форм реализации 

исследовательских и познавательных интересов детей в играх, учебе, делах, 

общении. 

 Формирование нравственной экологической позиции личности. 

 Развитие у детей  и подростков личного экологически ориентированного 

опыта по взаимодействию с окружающим миром… 

 Включение детей и подростков в экологическое движение, экологически 

ориентированную деятельность. 

 Улучшение экологического состояния окружающей среды. 

Направления работы: 

 Познавательное  

 Природоохранное  

 Здоровье сберегающая 

Познавательная часть программы: 

 Конкурсы экологических плакатов и рисунков 

 Посещение Станции юннатов (Черга) 

 Выступление экологических агитбригад 

 Фотовыставки 

 Изучение деятельности природоохранных организаций 

 Классные часы, беседы, викторины 

 Познавательные экологические игры. 

Ожидаемые результаты: 

 Изучение богатства природного населения 

 Обогащение знаниями и опытом общения с природой 

 Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, организаторскими способностями, 

расширение кругозора. 

 Получение хорошей базы для самоопределения и 

профориентации 

 Приобретение необходимой физической и моральной закалки, 

выносливости и мужества в экспедициях, экскурсиях, походах. 

 Формирование ценностного отношения к своей малой и большой 

Родины 

 Воспитание экологической культуры 

 

Планируемые мероприятия 
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№ Тематика внеурочной 

работы 

Формы 

проведения  

мероприятий 

Сроки Ответственный  

1.  «Самый зеленый кабинет» Конкурс сентябрь Орг. 

2.  «Мой двор –моя забота» Акция Сентябрь 

апрель 

Орг. Кл. рук. 

3.  Уборка урожая на 

пришкольном участке 

 Сентябрь Орг. Кл. рук. 

4.  Выставка поделок из 

природного материала 

/С участием детей с ОВЗ/ 

выставка октябрь Орг. 

5.   «Лесничество» Работа кружка Октябрь -

май 

Орг. 

6.  Летний калейдоскоп «Как я 

провел лето» 

фотоконкурс октябрь орг. 

7.  « Осенний бал» 

С участием детей с ОВЗ/ 

Вечер октябрь орг. 

8.  Осторожно, огонь! Конкурс рисунков октябрь учитель ИЗО 

9.   «Перелетные птицы» Эковести октябрь орг. 

10.  Открытие зимних столовых Поделка кормушек ноябрь орг. 

11.  «Красная книга Алтая»  Викторина  Библиотекарь 

12.  «Елочка –зеленая иголочка» 

 

Акция.  декабрь   

13.  Земля моя Выступление 

агитбригады 

 

Январь   

14.  Тема лошади в рисунках 

алтайских художников 

 выставка рисунков ноябрь Уч. ИЗО, 

Орг. 

15.   «Эковести» Уголок В теч. Года  Орг. 

16.  «Голубой десант» Очистка рек май Орг. +кл. рук 

17.   «Лес-наше богатство» Проект ноябрь Орг.+кл. рук 

18.  «Птицы и животные моего 

Алтая» 

/с участием  детей ОВЗ/ 

Конкурс рисунков март Уч. ИЗО 
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19.  Путешествие по своей малой 

родине 

Просмотр слайдов март Кл. рук. 

20.  Акция «Чистая школа –лицо 

школы» 

Чистка территории 

школы 

апрель Орг.  

21.  Акция «Зеленая аллея» Озеленение 

школьной терр/ 

апрель Орг. Кл. рук. 

22.  Уходы за посадками  Апрель-май Орг. ,Кл. рук. 

23.  Экскурсии, походы  июнь Кл. рук. 

 

2.5.Программа формирования здорового и безопасного образа жизни. 

«Будь здоров» 
 

                                            Пояснительная записка 

 
Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально –психологическая 

адаптация в значительной степени  определяются  условиями его жизни и, прежде всего, 

условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребенка в школе приходится период 

интенсивного развития организма . 

Как показывает многолетние исследования Института возрастной физиологии, у многих 

детей времени, свободного от школы и школьных занятий просто нет. Их рабочий день 

особенно в старших классах намного превышает продолжительность рабочего дня для 

взрослых и составляет 12-14 часов. 

В последние годы во много раз увеличился объем информационных нагрузок, резко 

возросли интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса. Все это 

неизбежно приводит к нарушению режима для школьников, сокращению времени сна, 

отдыха, прогулок, двигательной активности, что отрицательно сказывается на физическом 

и психическом здоровье обучающихся. 

Поэтому данная программа предусматривает следующие направления: 

 Социально –биологические и гигиенические основы физической культуры; 

 Возрастные особенности развития; физиологические и биохимические изменения в  

организме человека; 

 Здоровый образ жизни; дееспособность, трудоспособность,  саморегуляция, 

самооценка, самонаблюдение, установка; 

 Личная и социально –экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки к труду; 

 Профилактика травматизма , простудных заболеваний, стрессовых состояний. 

Программа используется с 1 по 11 классы. 

 

          

Цель воспитания: 

 Укрепление физического и нравственного здоровья школьника, формирование основ 

здорового образа жизни 

               

                             Задачи: 

 Содействовать гармоничному развитию личности . 

 Приобщать к физической культуре, к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

 Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 
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совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств личности; 

 

 Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 

общежития –естественных и естественно –приемлемых норм культурного человека. 

 

 

 

Основные требования к уровню воспитанности обучающихся. 

Обучающимся необходимо 

 Понимать значение физической культуры в жизни; 

 Иметь практические и теоретические знания, умения и навыки, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья; 

 Уметь использовать опыт и знания, приобретенные на занятиях по физическому 

воспитанию в своей личной (семейной) и профессиональной деятельности. 

 

                           Ожидаемые результаты: 

 Значительное увеличение числа абсолютно здоровых детей. 

 Снижение роста числа функциональных нарушений и хронических 

заболеваний. 

 Снижение числа школьников, имеющих несколько диагнозов. 

 Снижение роста числа «школьных болезней» 

   Планируемые мероприятия 

 

№ Тематика внеурочной работы 

 

Формы проведения мероприятий  

1 «Педикулез и чесотка» 

 

Выпуск санбюллетня 

2 Закон  и ответственность 

 

Беседа с приглашением участкового 

3 «  Витамины. За и против» 

 

Беседа с врачом 

4  Опасный клещ 

 

Беседа с врачом 

5 « Как ухаживать за зубами» 

 

Беседа с врачом 

 

 

№  Мероприятия  Сроки  

 

Ответственные  

1.  Режим работы школы  Август  Директор  

2.  Проведение инструктажей  

 

Раз в 

четверть  

Кл. рук. 

3.  Рейды по  выполнению режима дня  

 

1раз в 

четверть  

Кл. рук. + социум  

4.  Оформление документации «Охрана  жизни и 

здоровья детей» 

 Список диспансерных детей ; 

 Контроль за их наблюдением; 

 Листки здоровья в классных журналах; 

 Медкарты на каждого ребенка 

В течение 

сентября  

Врач, Завуч, 

Кл. рук. 

5.  Проведение медосмотра по охране зрения: Сентябрь  Врач, Кл. рук. 
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 Определение остроты зрения учащихся; 

 Составление списков обучающихся с 

понижением зрения; 

 Профилактические мероприятия  (зарядка для 

глаз, рассаживание учащихся) 

 

6.  Медосмотр обучающихся . Ведение мониторинга 

здоровья обучающихся 

 

сентябрь Администрация. 

Врач  

7.  Обеспечения своевременного обучения на дому 

 

сентябрь Завуч по УР 

 

 

 

8.  Чередование учебных занятий с уроками 

физкультуры, прогулками на свежем воздухе 

 

 Завуч 

Организатор  

 

9.  Организация деятельности психологической 

службы; 

 Диагностика 

 Психологическое просвещение учителей, 

обучающихся, родителей по организации 

ЗОЖ 

 

  

10.  Осуществление контроля за выполнением Сан ПиНа 

: 

 Санитарно –гигиеническое состояние школы, 

пищеблока; 

 Световой. Питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортзала, мастерских ; 

 Соблюдение санитарно –гигиенических 

требований к уроку, рассаживание 

обучающихся  согласно рекомендациям. 

 Анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки учебными 

занятиями , дозирование домашних заданий. 

 

 

В течение 

года 

Завуч 

Организатор  

Кл. рук. 

 

 

11.  Внутриклассные дни здоровья  Раз в 

четверть 

Кл. рук. 

12.  Общешкольный День здоровья  

 

 

Раз в 

четверть  

Учитель физ-ры, 

Организатор  

13.  Дежурство по здоровью. Детский контроль  за 

выполнением  простых гигиенических правил. 

 

В течение 

года 

Кл. рук.  

14.  «Пятиминутки здоровья» беседы о полезных 

привычках  

В течение 

года 

Кл. рук. 

15.  Выбор физоргов в классах  

 

сентябрь Кл. рук. 

16.  День туризма  Сентябрь Учитель физ-ры  

17.  Уборка урожая на пришкольном участке Сентябрь организаторы 
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18.  Участие в операции «Мой двор – моя забота» 

 

Сентябрь -

октябрь 

Организатор, Кл. 

рук. 

19.  Велогонки с папами 

 

октябрь Учителя физ-ры 

20.  Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, стендов, 

плакатов 

В течение 

года 

организатор, Кл. 

рук. 

21.  День здоровья. Хоккей между учителями и 

учащимися    
Ноябрь  

 

Организатор 

22.  Оформление стенда «Наши спортсмены» Ноябрь 

 

Учитель физ-ры 

23.  Классные часы, посвященные здоровому образу 

жизни 

 

В течение 

года  

Кл. рук. 

24.  Осуществление контроля за обучением технологии, 

информатики. 

 

 

В течение 

года  

Администрация  

25.  Школа здоровья, спортивные олимпиады, секции, 

спортивные мероприятия 

 

 

В течение 

года 

Учитель физ-ры, 

орг., кл. рук. 

26.  Проведение профилактической работы по 

ускорению вредных привычек у обучающихся  

 

В течение 

года  

Кл. рук. 

27.  Инструктаж по технике безопасности на дорогах и 

транспорте, пожарная безопасность, безопасность 

при землетрясении, антитеррористическая 

безопасность. С 1-11кл. 

 

 

Декабрь  Организатор, 

кл.рук. 

28.  «Я и мой мир»  Знания и представления о СПИДе, 

конкурс плакатов. 

 

Декабрь  Кл. рук.+ орг 

29.  Веселые старты «Я и папа» Январь  Учитель физ-ры 

30.  «Я и мои друзья». Умение сказать «нет». (Вред 

табакокурения и алкоголя) 

Февраль Кл. рук. 

31.  Декада ОБЖ и физической культуры. Зарница.  

 

Февраль  Учитель физ-ры,  

организатор.  

 

32.  Классные часы о вреде курения, алкоголя, 

наркомании. 

 

В течение 

года 

Кл. рук., 

Психолог 

33.  Соревнования по волейболу Март 

 

Учитель физ-ры 

 

34.  Час здоровья учащихся  Раз в 

месяц  

Кл. рук. 

35.  Кросс  май Учитель физ-ры 
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2.6.Программа коррекционной работы 
2.6.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы  предусматривает  индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом. 

            При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.   При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий 

в иной организации (центрах психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, 

ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии   с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учётом  АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной 

помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
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детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего 

начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора 

образовательной организации. 

8. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы   

1. Дети с ОВЗ. 

2. Учителя начальных классов.  

3. Специалисты: педагог - психолог,  социальный педагог, логопед. 

4. Родители (законные представители) учащихся. 

2.6.2.Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 
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Принцип соблюдения интересов ребёнка.Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности.  

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

2.6.3.Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 65 включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях школы; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, непрерывную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с ОВЗ, 

педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех участников 

образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в 

развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников  по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
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выявление его резервных возможностей; 

5) изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

9) анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

3) системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

4) коррекцию и развитие высших психических функций; 

5) развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская  работа предусматривает: 

1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

2.6.4.  Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.6.5.Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках 

ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ  

предполагает работу в следующих направлениях: 

1. Педагогическая коррекция 

Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

обучения 

Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия 

Содержание: реализация программ коррекционных занятий на основе УМК программ «Школа 

России». Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП. 

2. Медицинская коррекция 

Цель: коррекция физического здоровья обучающегося. 

Форма осуществления: оздоровительные процедуры. 

Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ  

Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 

3. Психологическая коррекция 

Цель:коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 

Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических разработок с 

обучающимися с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых для 

освоения ООП. 

Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы в рамках ПМПК обеспечивает систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы 

ребёнка.     

  

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

Особенность 

ребёнка                        

(диагноз) 

Характерные особенности          

развития детей 

Рекомендуемые  условия                          

обучения и воспитания 

1 Дети с 

задержкой                                   

психического 

развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.                                     

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).                                                                

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.                             

4. Индивидуальная дозированная помощь 
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8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, 

решении задач 

 

ученику, решение диагностических задач.                                 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.                                                             

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований.                                                                        

8. Специально подготовленные в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу.                                                        

10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта.                                                                                 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы.                                                                 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности 

Формы обучения детей с ОВЗ: 

-  в общеобразовательном классе;  

- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе; 

-  с использованием надомной формы обучения;  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образажизни обучающихся 

В результате реализации программы должно  обеспечиваться  достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата.  При этом 

учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других  субъектов  воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником 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 школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 
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2.6.6. Программнометодическое обеспечение коррекционной работы 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога. Обучение детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития проводится по адаптированной образовательной 

программе. 

Психологическая диагностика и коррекция: 

1. Название программы: «Психологический мониторинг» 

Автор: И.В. Возняк 

Название источника: Методы,  инструментарий, организация оценивания. Волгоград: Учитель, 

2015 

Цель: Составление профиля развития  универсальных учебных действий как       собственно        

психологического составляющего   ядра образования.   

Предполагаемый результат: выявление особых образовательных потребностей детей с 

особыми возможностями здоровья. 

 

2. Название программы: «Умникам и умницам» Курс по развитию 

познавательных способностей (5 класс). 

Автор: О.А. Холодова, Е.А. Моренко 

Название источника: «Умникам и умницам»  Москва Издательство РОСТ 2013 

Цель: Развитие познавательных способностей 

Предполагаемый результат: комплексное развитие различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения; развитие сенсорной и двигательной сфер ребёнка,  

нестандартного мышления. 

3. Название программы: «Психология» (5-9 класс) 
Автор:  И. В. Дубровина 

Название источника: Психология: Учебное пособие. Под ред. И. в. Дубровиной. М.:  

Московский психолого-социальный институт; Воронеж. Изд. НПО «МОДЭК»-  5-9  класс 

Цель: формирование ключевых  компетенции учащихся. 

Предполагаемый результат: Понимание психологических механизмов развития способностей, 

их роли   для достижения успешности в обучении и в жизни. Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  к саморазвитию и самообразованию.  Освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. Формирование коммуникативной компетентности, 

ценности  здорового и безопасного образа жизни.  

Кадровое обеспечение 

    Уровень квалификации учителей соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности «учитель», педагог-психолог социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования.  

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным нормам. Служит для  

организации учебных занятий, спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. В имеется кабинет педагога – 

психолога, который располагается на втором этаже школы, в центре здания.  

2.6.7.План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

№ Мероприятие  Ответственный Сроки 

1.  Создание необходимых условий для работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями, учет детей с ОВЗ 

Директор, 

психолог, 

социолог 

август  

сентябрь 

2.  Учет детей в селе.   Выявление необучаемых детей 

и детей с особыми образовательными 

потребностями 

Социолог сентябрь 

3.  Составление  паспорта класса. Учет детей с Социолог сентябрь 
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особыми образовательными потребностями   

4.  Организация обучения на дому. Создание условий 

для обучения детей с ОВЗ 

Замдиректора по 

УВР 

сентябрь 

5.  Составление расписания кружков, факультативных 

занятий. Организация досуга  учащихся, развитие 

индивидуальных способностей   

Замдиректора по 

ВР 

сентябрь 

6.  Консультационно-методическая работа в рамках 

ПМПК по сопровождению и созданию 

индивидуальных учебных планов для  детей с 

особыми образовательными потребностями 

Педагог – 

психолог 

  

В течение года 

7.  Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся классов, испытывающих трудности 

адаптации  

Педагог - 

психолог 

В течение года 

8.  Заседание ПМПК.  Определение готовности к 

школьному обучению, выявление детей «группы 

риска». Направление на обследование городской 

ПМПК.  

Педагог – 

психолог 

  

Август 

9.  Заседание ПМПК Определение путей психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся 

с трудностями. Разработка рекомендаций  учителям  

для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения.  

Педагог – 

психолог 

  

Октябрь 

10.  Заседание ПМПК Отслеживание динамики 

развития ребенка и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-

развивающих программ.   

Педагог – 

психолог 

  

Декабрь 

11.  Заседание ПМПК Отслеживание динамики 

развития детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных классах. Профилактика 

физических, психических и интеллектуальных 

перегрузок, организация психологически 

адекватной образовательной среды.  

Педагог – 

психолог 

  

Апрель 

12.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ С ДЕТЬМИ-

ИНВАЛИДАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ. 

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 

ПОДДЕРЖКИ, РАЗРЕШЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

13.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ. КОРРЕКЦИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ. 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

14.  Детско-родительские тренинговые занятия.  

Установление  и развитие отношений партнерства и 

сотрудничества родителей с ребенком, улучшение 

понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития, 

выработка навыков адекватного и равноправного 

общения, способности к предотвращению и 

решению межличностных конфликтов, устранение 

дезадаптивных форм поведения, укрепление 

уверенности родителей в собственных 

воспитательных возможностях. 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

15.  Индивидуальные консультации для учащихся. 

Разработка программ помощи школьникам, 

испытывающим трудности в обучении, поведении 

и психическом самочувствии. 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

16.  Оказание материальной помощи 

малообеспеченным семьям с детьми-инвалидами. 

Социальный 

педагог 

В течение года 
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17.  Организация бесплатного питания детей-инвалидов 

в школьной столовой 

Социальный 

педагог 

В течение года                

по 

необходимости 

18.  Посещение детей-инвалидов по месту их 

жительства с целью обследования материально-

бытовых условий 

Социальный 

педагог 

В течение года 

19.  Методическая работа по просвещению педагогов и 

родителей: индивидуальные особенности детей с 

особыми образовательными потребностями, 

принципы специальной (коррекционной) помощи 

детям и семье, необходимость индивидуального 

подхода, пути и возможность его осуществления 

для каждого ребенка. 

Педагог-

психолог 

  

 

В течение года 

 

Реализация  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

 Урочные 

мероприятия 

 

Внеурочные 

мероприятия 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Задачи 

мероприятий 

 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и    

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие основных 

мыслительных 

операций 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- - Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- Коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие 

различных видов 

мышления 

 

- Игровые ситуации, 

упражнения,     задачи, 

коррекционные приёмы 

и методы обучения 

-Элементы арттерапии, 

сказкотерапии 

- Психогимнастика 

-Элементы 

куклотерапии 

-Театрализация, 

драматизация 

-Минуты отдыха 

- Индивидуальная 

работа 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и спортивные 

секции 

 - Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- Часы общения                                              

- Культурно-массовые 

мероприятия                                             

- Родительские гостиные                                   

- Творческие 

лаборатории                        

- Индивидуальная 

работа                                          

- Консультации 

специалистов 

- ЛФК,  

- Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции)                                            

- Семейные 

праздники, 

традиции                                                              

- Поездки, 

путешествия, 
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-Использование 

специальных программ 

и учебников 

- Школьные праздники                                   

- Экскурсии                                                      

- Речевые и ролевые 

игры                                                 

- Литературные вечера  

походы, экскурсии 

- Общение с 

родственниками 

 

- Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные 

занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

- Общение с 

друзьями 

- Прогулки 

 

Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

классного 

руководителя, оценка 

зоны ближайшего 

развития ребёнка  

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, социолог  (по 

запросу педагогов) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

адаптированных 

индивидуальных 

программ, помощь на 

уроке. 

Мотивация  активной 

деятельности 

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами,  

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки. 

Соблюдение 

режима дня, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

занятия ЛФК, общее 

развитие ребёнка, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире,                                                 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами,       

специалистами школы. 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

Стимуляция 

общения ребёнка 

Чтение ребёнку 

книг 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его 

интересов 
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  Обучение родителей 

умению принятия своего 

ребенка таким, каков он 

есть, необходимости 

проявления 

родительской любви и 

заботы, родительских 

чувств. Демонстрации 

своей  

заинтересованности в 

делах и вниманию к 

малейшим успехам 

ребенка, использованию 

методов поощрения 

(похвала, поощрение ) 

 

Развивающая 

направленность 

 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных                                     

технологий, 

адаптированных 

индивидуальных  

программ, проблемных 

форм обучения, 

элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение книг, 

общение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Специалисты ПМПК, 

классный 

руководитель, учителя, 

которые проводят 

индивидуальное 

обучение с детьми с 

ОВЗ 

Классный руководитель, 

педагоги внеурочной 

деятельности, психолог, 

медицинский работник  

Родители, семья 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического 

здоровья и развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

  психолог 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по образовательному подходу 

к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог 

 

Мероприятия по повышению психолого- педагогической компетентности 

родителей(законных представителей)  

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении трудностей в 

обучении и воспитании 

Психолог,   

педагог, 

врач 
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Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития. 

Психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог,   

педагог 

 

2.6.8.Стратегия и тактика проведения  диагностико-коррекционной работы  

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок должен  пройти 

констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в момент поступления 

учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты  коррекционной работы 

показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце учебного года. Так же 

динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, осуществляющих реализацию 

коррекционной программы, а также родителей (законных представителей) на любом этапе 

коррекционной работы. 

Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности ребенка, уровень 

интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, состояние здоровья, 

компенсаторные возможности дошкольника, определить маршрут индивидуального развития и 

обучения ребенка в системе начального общего образования. 

Структура динамического мониторинга включает комплексную деятельность медицинских 

работников, психолога, учителя-логопеда, учителя начальных классов. 

Динамический мониторинг –  непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько направлений. 

Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного контроля 

качества начального общего образования с целью повышения его результативности. Главное 

назначение педагогического мониторинга – обеспечить всех участников образовательного 

процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ходе 

реализации ООП НОО для повышения качества ее результатов. 

Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза состояния 

здоровья учащихся в условиях многофакторного воздействия окружающей среды. Главными его 

задачами являютсяоценка и учет показателей здоровья учащихся, определение соматического и 

неврологического статусов. 

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 

посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, создания 

банка психологических данных на каждого учащегося, проектирование индивидуальной 

психологической и педагогической траектории учащегося .Психологический мониторинг 

реализует следующие задачи: 

 получение максимально полной психологической информации, 

характеризующей образовательный процесс в школе; 

 предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям 

разного уровня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); 

 структурирование системы психолого-педагогических коррекционных 

мероприятий. 

Отслеживаемые психологические критерии:  

 познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и 

динамика ее развития, сформированность учебной деятельности; 

 мотивационная сфера и динамика ее развития; 

 эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика 

ее развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность 

различными сторонами образовательного процесса; 

 личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамика ее развития. 
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Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

  Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных 

средах. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП НОО (по результатам 

психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися ООП НОО (по результатам педагогического мониторинга);  

а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

 

Оценка результатов коррекционной работы  

 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 

диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогического, 

медицинского). 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям 

работы включает:  

- разработанные контрольно-измерительные материалы,  

- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями  

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
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ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 

балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 

диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов – психологов. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов  используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в сравнении 

с успеваемостью учащихся класса.   

Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются  в индивидуальных 

образовательных маршрутах каждого ребёнка   и утверждаются в начале каждого учебного года 

зам.директора по УВР. 
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3.Организационный раздел 
3.1.Учебный план 

основного общего образования МКОУ «Востровская СШ», 

реализующего программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, для 5-9 классов. 

Пояснительная записка. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Востровская СШ», реализующего 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с 

обязательным изучением одного иностранного языка при 6-дневной учебной неделе для 5-6 

классов (далее - учебный план основного общего образования для 5-9 классов) разработан в 

соответствии: 
-с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110»; 
-на основании примерного учебного плана основного общего образования примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15), для 5-9 классов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 
Учебный план основного общего образования МКОУ «Востровская СШ» для 5-9 классов 

фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, 

курсы по классам и учебным годам и является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Востровская СШ» (с изменениями и дополнениями), 

реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 
Учебный план основного общего образования МКОУ «Востровская СШ» для 5-9 классов и 

план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями). 
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана основного общего образования для 5 -9 классов 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана основного общего образования для 5-9 классов, 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. 
Недельный учебный план основного общего образования для 5-9 классов является ориентиром 

при разработке учебного плана основного общего образования для 5-9 классов, в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана основного общего 

образования: 
-состав учебных предметов; 
-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
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-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы. 
При проведении занятий технологии может осуществляться деление классов на две группы 

с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. Учебный план основного общего 

образования МКОУ «Востровская СШ» для 5-9 классов составлен на весь учебный год с учетом 

специфики календарного учебного графика. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности.  
При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются 

часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Часы внеурочной 

деятельности реализуются в рамках учебной недели на протяжении всего учебного года. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 
Продолжительность урока на ступени основного общего образования для учащихся 5-9 

классов составляет 45 минут. Продолжительность учебного года на ступени основного общего 

образования для 5-6 классов составляет 34 недели. 
 

Недельный  учебный план  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все

го 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  2 2 1 1 1 7 

Родная литература 1   1 1 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия   1 2 2 5 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
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Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 32 32 33 35 35 165 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 1 2 1 1 5 

ОДНКНР* 1      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 *Предмет изучается за счет часов внеурочной деятельности 

3.2.Программа внеурочной деятельности 5-9  класс 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Во ФГОС ООО  уделено  особое  внимание  внеурочной  деятельности,  а  также определено 

пространство и время в образовательном процессе. В настоящее время в связи 

с  переходом  на  новые  стандарты  второго  поколения  происходит  совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Под    внеурочной  деятельностью  в   рамках  реализации  ФГОС  общего  образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и  направленную на достижение планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Часы, отводимые на   внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены   на   реализацию   различных   форм   ее   организации, отличных   от   урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, дополнительных объединений, 

секций,   круглых   столов,  конференций,    диспутов,   КВНов,    викторин,   праздничных 

мероприятий,  классных  часов,  школьных      научных  обществ,  олимпиад,  соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва между 

учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 

возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. 

Занятия могут  проводиться не только  учителями общеобразовательных  учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности в формах отличных от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1. Цели внеурочной деятельности 
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-          создание условий для развития и воспитания личности учащихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил. 

-     создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

1. Задачи внеурочной деятельности 

  

1)      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

2)      Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3)      Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4)      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5)      Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

6)      Организация информационной поддержки учащихся. 

7)      Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

8)      Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

9)      Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10)  Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

1. Предполагаемые результаты реализации программы: 

  

1)      приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

2)      формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным ценностям и к 

социальной реальности в целом; 

3)      приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) 

родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены 

формы реализации внеурочной деятельности: 

-        спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у детей 

ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. Оно представлено 

и реализуется через следующие формы внеурочной деятельности: секция «Спортивные игры. 

-        духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. Занятия по данному 

направлению включают в себя:  создание, защиту и реализацию проектов творческой и социальной 

деятельности способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и 

интеллектуальной деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, 

развитию способностей обучающихся; организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет 

формировать эстетические идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, 

творчества и отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
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отношению к результатам труда людей; проведение публичных обучающих мастер-классов для 

знакомства с первоначальными навыками творческой деятельности, формирования интереса к 

занятиям, связанные с творчеством и умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнение учебных, учебно-трудовых и творческих 

заданий; 

-        социальное направление реализуется через участие детей в традиционных общешкольных 

социальных акциях: «Подари учебник школе», «Подарок ветерану», «Мелочные фантазии», 

создание и реализацию социальных проектов. Для формирования у детей первоначальных навыков 

культуры и нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания 

своей роли в ней как преобразователя, отрицательного отношения к аморальным поступкам, 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека отрицательных лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к  

- В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса обучающихся научными 

понятиями и законами, формированию мировоззрения, функциональной грамотности, знакомства 

с различными видами человеческой деятельности, возможности раннего выявления интересов и 

склонностей  

- Занятия по данному направлению включают в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные 

мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. Они 

предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных 

умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребёнка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и 

представлений об окружающем мире. 

 
3.3. Календарный учебный график. 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.20__ года  

Продолжительность учебного года: 

 в I классе – 33 недели, последний день занятий – 24.05.20__ года 

 во II-IV классах – не менее 34 недель, последний день занятий – 30.05.20__ года 

 в XI, XI классах – 34 недели, последний день занятий – 31.05.20__ года 

 в V-VIII, X классах – 35 недель, последний день занятий – 31.05.20__года 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

I класс 

 
 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность четверти 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.20__ 29.10.20__ 8 недель,  

2 четверть 06.11.20__ 27.12.20__ 8 недель,  

3 четверть 
11.01.20__ 25.02.20__ 10 недель,  

19.02.__ 23.03.20__   

4 четверть 02.04.20__ 30.05.20__ 8 недель 

ВСЕГО 33 недели 

 

2-4 классы 

 
  Дата начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность четверти 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.20__ 29.10.20__ 8 недель,  

2 четверть 06.11.20__ 27.12.20__ 8 недель,  

3 четверть 
11.01.20__ 

 

23.03.20__ 
10 недель,  



576 

 

4 четверть 02.04.20__ 31.05.20__ 8 недель 

ВСЕГО 34 недели 

                                                                                                   
 

3.4. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым,материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР 

и достиженияпланируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным 

результатом реализацииуказанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательнойсреды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

     В  МКОУ «Востровская СШ» для работы с учащимися с ЗПР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог.  

   Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания учащихся с ЗПР.  

    Педагоги, которые реализуют адаптированную  основную общеобразовательную программу 

основного общего образования  для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.), имеют высшее и среднее  

профессиональное образование и квалификацию «учитель».  

     Педагог-психолог имеет среднее профессиональное образование по специальности. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций 

к работе с учащимися с ЗПР для удовлетворения их особых  

образовательных потребностей. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной  

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Материально-технические условия  

      Материально-техническое обеспечение  –  это общие характеристики инфраструктуры  
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организации, включая параметры информационно- образовательной среды.  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения 

АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

   Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП ООО и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды.  

Требования к организации пространства  

      Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория),  в котором  

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям,  

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

–  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т.д.);  

–  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест  

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего  

места, учительской и т.д.);  

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

–  к соблюдению требований охраны труда;  

–  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта и др. 

Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

 

Требования к техническим средствам обучения.  

   Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet,  мультимедийные проекторы  с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными  записями, аудиокнигами идр.  

Информационно-методические условия. 

    Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на  

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений.. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

     Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО  

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-  библиотечного центра, читального  

зала, учебных  кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера,  

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех  

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования,  

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями  

его осуществления.  

   Информационное обеспечение  включает необходимую нормативную правовую базу  

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей  

участников образовательного процесса.   

 

 


	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка.
	1.1.3.Цели и задачи реализации АООП ООО
	Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему образованию
	Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
	2. Содержательный раздел
	2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	2.1. 1.Ценностные ориентиры основного общего образования
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труд...
	Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися ...
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	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.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника фо...
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомл...
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; ...
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в ...
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы...
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, ...
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекц...
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов де...
	2.1.4.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.
	Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий:
	2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1.Общие положения
	2.2.2.Основное содержание учебных предметов
	Рабочие программы учебных предметов.
	Предметная область «Русский язык и литература» (УМК Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа /   М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. — М.: Дрофа, 2019.)

	Планируемые результаты освоения программы
	Речь и речевое общение
	Речевая деятельность
	Текст
	Функциональные разновидности языка
	Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций
	Фонетика и орфоэпия
	Графика
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация
	Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции Язык и культура
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	(5 класс)
	Речь и речевое общение (1)
	Речевая деятельность (1)
	Текст (1)
	Функциональные разновидности языка (1)
	Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций (1)
	Фонетика и орфоэпия (1)
	Графика (1)
	Морфемика и словообразование (1)
	Лексикология и фразеология (1)
	Морфология (1)
	Синтаксис (1)
	. Правописание: орфография и пунктуация
	Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции Язык и культура (1)
	Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сл...
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1)
	(9 класс)
	Введение.
	Устное народное творчество.
	Русские народные сказки.
	Из древнерусской литературы.
	Из литературы XVIII века.
	Из литературы XIX века. Русские басни.
	Поэты XIX века о Родине и родной природе.
	Из литературы XX века.
	Произведения о Родине и родной природе.
	Из зарубежной литературы.
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2)
	(5 класс) (1)
	Предметные результаты

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
	Содержание тем учебного курса географии 6 класс

	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (6 класс)
	Арифметика. Натуральные числа.
	Дроби
	Рациональные числа
	Числовые выражения.
	Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
	Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
	Математика в историческом развитии
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класса
	2. Уравнения и неравенства с одной переменной.
	3. Уравнения и неравенства с двумя переменными
	4. Прогрессии
	5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей
	6. Повторение

	Тематическое планирование
	8 класс
	Тематическоепланирование  5–8классы

	Планируемые результаты освоения программы (1)
	Рабочие программы учебных курсов
	Планируемые результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	Тематический план
	Учебно-тематическое планирование
	-Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов
	-объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем
	-владеть приемом поморфемного письма.
	Употребление букв ё(е) – о после шипящих и ц. употребление ь и ъ. Слитные, раздельные и дефисные написания.
	Чередование гласных о-а, е-и. Употребление ь и ъ
	Раздел 3. Содержание  курса:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
	Математика. Алгебра. Геометрия.
	Действительные числа
	Измерения, приближения, оценки
	Алгебраические выражения
	Уравнения
	Неравенства
	Основные понятия. Числовые функции
	Числовые последовательности
	Описательная статистика
	Случайные события и вероятность
	Комбинаторика
	Наглядная геометрия
	Геометрические фигуры
	Измерение геометрических величин
	Координаты

	Арифметика
	Задачи курса:
	Содержание разделов учебного курса 1.Введение. Значение курса, его задачи (1 часа).
	2. Текст. Интонация и темп чтения. Пересказ. (4 ч.)
	3. Текст. Монологическое высказывание. Диалог.(5ч.)
	4. Сжатое изложение (5 час.).
	5. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий (8 часа).
	6. Текст. Сочинение - рассуждение (6 часов).
	7. Заключение. Итоговый контроль (5 час).
	Как, умея говорить, научиться разговаривать.
	Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности.
	Содержание курса.
	Формы организации учебных занятий.
	Основные виды деятельности.
	1. Содержание учебного предмета
	2. Тематическое планирование
	Тематическое планирование индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 6 классе
	Тематическое планирование индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 8 классе
	Цель программы:
	Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей:
	воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру.
	Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами:
	Формы организации вокальной деятельности:
	Используемые методы и приемы обучения:
	Содержание программы
	3. Геометрические тела, предметы окружающего мира и геометрическая информация о них
	6. Изображения соединений деталей на чертежах.
	7. Графические изображения и чтение технической информации о сборочной единице.
	9. Резервное время .
	Учебно-тематический план
	Программа внеурочной деятельности «Футбол» 5-9 класс
	Содержание программы.
	Строевые упражнения.
	Общеразвивающие упражнения без предметов-в процессе занятий.
	Бег - 4.
	Прыжки - 4.
	Остановки - 4.
	Техника и обучение технике владения мячом - 9.
	Удары по неподвижному и катящемуся мячу серединой подъема - 4.
	Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы - 4.
	Остановка катящегося мяча подошвой - 4.
	Ведение мяча внешней и внутренней частью подъема -7.
	Выбивание мяча ударом ногой - 4.
	Ловля катящегося мяча вратарем - 2.
	Тактика игры - 3.
	Индивидуальные тактические действия - 3.
	Групповые тактические действия - 4.
	Игра по правилам - 2.
	Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема - 9.
	Удар по неподвижному мячу внешней частью подъема - 9.
	Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника - 7.
	Отбор мяча перехватом - 7.
	Отбор мяча толчком плеча в плечо - 8.
	Ловля мяча, летящего навстречу (игра вратаря) - 10.
	Индивидуальные тактические действия - 2.
	Групповые взаимодействия - 7.
	Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы - 10.
	Удар по летящему мячу средней частью подъема - 8.
	Финт «Уходом» - 6.
	Финт «Ударом» по мячу ногой - 6.
	Финт «Остановкой» мяча ногой - 10.
	Тактика игры - 8.
	Игра по правилам - 10.
	Планируемые результаты
	Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Юные инспектора движения»
	Личностные:
	Содержание курса 5 класс
	Тема 2: Наши верные друзья. (5 часов)
	Тема 4: Дорожная азбука (5 часов)
	Тема 5: Улица полна неожиданностей. (5 часов)
	Тема 6: Правила дорожного движения (5 часов)
	Тема 7: Основы доврачебной медицинской помощи ( 4 часа)
	Тематический план 5 класс

	Содержание программы 6 класс
	Тема 2. Правила дорожного движения (5 часов)
	Тема 3. Мой друг- велосипед! (5 (часов)
	Тема 4. Безопасность и правила безопасности(5 часов)
	Тема 6. Пропаганда ПДД (5 часов)
	Тема 7. Наши верные друзья (5 часов)
	Тематический план 6 класс

	Тема 5. Основы доврачебной помощи (4 часа)
	Тематический план  7 класс


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
	Метапредметные результаты.
	СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
	Коррекционно – развивающая программа состоит из 3 разделов:
	Методы:
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (4)
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего образования
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
	2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)


	2.6.Программа коррекционной работы
	2.6.2.Принципы формирования программы
	2.6.3.Направления коррекционной работы
	Содержание направлений работы
	2.6.4.  Этапы реализации коррекционной программы
	2.6.5.Механизмы реализации программы
	Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ  предполагает работу в следующих направлениях:
	Формы обучения детей с ОВЗ:
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни обучающихся

	2.6.6. Программнометодическое обеспечение коррекционной работы
	Кадровое обеспечение
	2.6.8.Стратегия и тактика проведения  диагностико-коррекционной работы
	Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
	Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных с...
	Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:
	В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты
	3.Организационный раздел
	3.1.Учебный план
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