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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 
1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "СОШ 

№13" (далее – ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-правовых актов: 

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

ции"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования. (Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г., рег. № 1664 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования" ) (в действующей редакции); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 1993, "Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духов-

но-нравственной культуры народов России"; 

С учетом Примерной основной образовательной программы основного общего обра-

зования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

МБОУ "СОШ № 13" является юридическим лицом, имеется лицензия на образова-

тельную деятельность начального, основного, среднего общего образования, дополни-

тельного образования. 

• Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния — обеспечение выполнения требований Стандарта 

• Достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие при реализации основной образовательной программы с соци-

альными партнерами; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

го управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

• Принципы и подходы к формированию образовательной программы основно-

го общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление кото-
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рой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обуча-

ющегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач кразвитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и раз-

витие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. Е. чувства взросло-

сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

• бурным, скачкообразным характером развития, т. Е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 

иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным разви-

тием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

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

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

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

новый. 

 

Программа адресована: 

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

определиться в выборе профессиональной деятельности и выбрать соответствующий об-

разовательный маршрут, направленный на получение среднего общего образовании; 

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

организации образовательного процесса и предполагаемых результатах деятельности ОО; 

• учителям, работающим в ОО, и является ориентиром в практической образователь-

ной деятельности, 

• администрации ОО для осуществления координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающими-

ся основной образовательной программы, для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности. 

• учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания об-

разовательных результатов ОО, для принятия управленческих решений на основе монито-

ринга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной дея-

тельности МБОУ "СОШ № 13". 

Основная образовательная программа МБОУ "СОШ № 13" реализуется через уроч-

ную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (по-

становление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 25.12.2013 N 72, далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной дея-

тельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: до 1750 часов на 

уровне основного общего образования. 

 Внеурочная деятельность является обязательной. Внеурочная деятельность МБОУ 

"СОШ № 13" является неотъемлемой частью образовательной деятельности и организует-

ся по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

 МБОУ "СОШ № 13" использует различные формы организации внеурочной дея-

тельности, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представи-

телей): 

• экскурсии, 

• круглый стол, 

• конференции, 

• диспуты, 

• КВН, 

• соревнования, 

• волонтерство, 

• поисковые и научные исследования и т. д. 
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 Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (за-

конные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения ре-

бенком основного общего образования. 

 План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным организа-

ционным механизмом реализации основных образовательных программ общего образова-

ния, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности. Для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в 

рамках соответствующих муниципального задания, формируемого учредителем, может 

использовать возможности образовательных организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализа-

ции, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-

тия обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обуча-

ющихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы пла-

нируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, рас-

крывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник 

получит возможность научиться", относящихся к каждому учебному предмету: "Русский 

язык", "Литература", " Родной язык", " Родная литература", "Иностранный язык", " Второй 

иностранный язык", "История России. Всеобщая история", "Обществознание", "Геогра-

фия", "Математика", "Алгебра", "Геометрия", "Информатика", "Физика", "Биология", 

"Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Физическая культура" , 

"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 необ-

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. В этот блок включается круг учебных задач, построен-

ных 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 форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируе-

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

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке "Выпускник получит возможность научиться" приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока "Выпускник получит возможность научиться", могут включаться в 

материалы итогового контроля блока "Выпускник научится". Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучаю-

щимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результа-

тов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обуче-

ния. Достижение планируемых результатов этого блока ведется в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оцен-

ки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 
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При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагоги-

ческих технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

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

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного кру-

га чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

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

числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

гии решения практических задач определенного класса; 
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• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-
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сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

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

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

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

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

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

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать 

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

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. Д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

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

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• 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 соответ-

ствии 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 использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/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 информа-

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи 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 ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты. Русский язык и литература. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература"– языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, должно обеспечить: 

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

питание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов Рос-

сии;  

• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

• формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

отражают следующее. 

 

1.2.5.1. Русский язык. 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологиче-

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

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, про-

смотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

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

выразительности; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

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

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

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

книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставлен-

ной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине-

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции соб-

ственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совер-

шенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, ги-

пербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, ан-

тонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, эти-

кетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категори-

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

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова кате-

гории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических призна-

ков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысло-

вых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особен-

ностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвя-

занных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать компози-

ционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стили-

стической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 
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- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложе-

ний осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло-

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

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных пред-

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между ча-

стями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к од-

ному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различ-

ного типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

ния и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенно-

стей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов. 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в про-

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
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- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературно-

го языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-

нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи пред-

ложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видо-

временной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе-

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из-

менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк-

туры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основ-

ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, ин-

тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнез-

да; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета "Литерату-

ра" являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога; 

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сфор-

мированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литера-

турные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских взаимоотношений с "читателем" как адресатом произведения (в каждом классе – 

на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, лите-

ратурно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 
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• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

тернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

щихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

"первичной действительности"). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос-

нове буквальной "распаковки" смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со-

здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс-

тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые во-

просы (устно, письменно) типа "Что? Кто? Где? Когда? Какой?", кратко выра-

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества послед-

них только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов со-

держания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. П.) для 

вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. П.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения ав-

торской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос "Как устроен текст?", умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналити-

ческих процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 
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на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. П.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его ав-

тора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 

при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы компози-

ции, признаки жанра), но не умеет пока делать "мостик" от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем ав-

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художе-

ственный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: "Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно та-

кое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?".  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование ху-

дожественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его це-

лостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; со-

здание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецен-

зии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. П.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

"распаковки" смыслов художественного текста как дважды "закодированного" (естествен-

ным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе ли-

тературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; чита-
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тельская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разно-

уровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный харак-

тер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показате-

лем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тема-

тику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, 

какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культу-

ры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в "зоне ближайшего развития"). 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить:  

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами. 

-устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров.  

 

1.2.5.3. Родной язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами освоения предмета "Родной 

язык" являются: 

 

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

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 

1.2.5.4. Родная литература. 

Изучение учебного предмета "Родная литература" должно обеспечить: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный язык (немец-

кий) 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

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

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" долж-

ны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-
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нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю-

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. П.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электрон-

ное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

• именасуществительныеприпомощисуффиксов–or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

• именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса –ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксовun-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов –teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

ditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … 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; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного зало-

гаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания "Причастие 

I+существительное" (aplayingchild) и "Причастие II+существительное" (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обес-

печить: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
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правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их вли-

яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

• При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 

Предметные результаты освоения курсов "Истории России" и "Всеобщей истории" 

на уровне основного общего образования предполагают, что у обучающегося сформиро-

ваны: 

• 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 со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-

ровать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий "деспотия", "полис", "республика", "за-

кон", "империя", "метрополия", "колония" и др.); б) положения основных групп населения 

в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направле-

ниях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных от-

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями "политическая раздробленность", "цен-

трализованное государство" и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключа-

ются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-

сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-

чая понятия "монархия", "самодержавие", "абсолютизм" и др.); в) развития общественного 

движения ("консерватизм", "либерализм", "социализм"); г) представлений о мире и обще-

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-

действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исторически-

ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. Д. 

 

1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
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• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций ис-

торизма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требовани-

ями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство"; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
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Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 
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опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-

та; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.8. География. 

1. формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты челове-

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

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

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2 . формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3 . формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных 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 компонен-

тов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7 . формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8 . формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде. 
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Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и яв-

ления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв-

ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
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• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, вли-

яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности тер-

ритории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и за-

кономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения мно-

голетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

•  
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1.2.5.8. Математика. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обуча-

ющиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся приме-

нять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные ре-

зультаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую ин-

туицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информа-

тика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

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

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

го отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повыше-

ния величины; 

- решение логических задач. 

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

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле-

ний: 

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

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

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

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

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

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

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые, использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна-

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы-

вания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

шении задач из других учебных предметов. 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений: 

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

гоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

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

для измерений длин и углов. 

 

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

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи-

ческих задач: 

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

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

- проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, вели-

чина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие уме-
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ний извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи-

сывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче-

ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре-

альной жизни. 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де-

ятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков рель-

ефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плос-

кости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 
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- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информа-

ции на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства ин-

формационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, ре-

чедвигательных и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа". 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• 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. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой да-

ны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• 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; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи-

ны; 
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• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

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 фи-

гуры 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 инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уров-

нях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве-

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимо-

сти; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
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• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рассто-

яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи "на части",  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука-

занных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 
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• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру-

ментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до-

казательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием "стандартная запись числа". 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла-

сти положительных и отрицательных значений и т.п.); 
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• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно-

го перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-

ния), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

• 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 получен-

ное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координат-

ной плоскости. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов мате-

матических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уров-

нях 

Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, харак-

теристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, мно-

жество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра-

циональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло-

жение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умно-

жение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-

сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицатель-

ным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-

щью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида, ; 

• решать уравнения вида ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, четность/нечетность функции;  
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• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида: , , , ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рассто-

яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи "на части",  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 
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между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайно-

го события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан-

тов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 
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• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре-

шении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фи-

гурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных слу-

чаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей-

ших компьютерных инструментов. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приема-

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по из-

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-

числение длин, углов. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного про-

должения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принад-

лежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

не;условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 



60 
 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной система-

ми записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 сум-

мы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точ-

ностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при реше-

нии задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателя-

ми; 

• оперировать понятиями "одночлен", "многочлен", "многочлен с одной пере-

менной", "многочлен с несколькими переменными", коэффициенты многочлена, "стан-

дартная запись многочлена", степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-

пользованием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

• свободно оперировать понятиями "тождество", "тождество на множестве", 

"тождественное преобразование"; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
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• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на ос-

нове сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото-

рые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-

личных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за-

дач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе-

ния, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикаль-

ная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-

ей,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен-

ной при разных значениях показателя степени; 

• использовать преобразования графика функции  для построения гра-

фиков функций ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо-

вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последо-

вательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
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• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис-

следуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-

мул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек-

ватным ее свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-

ных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи 

из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оп-

тимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию, комбинированный); 
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• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние)при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи "на части"; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реаль-

ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно-

сти. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про-

ведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, про-

водить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
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• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-

горитм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических мо-

делей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площа-

дей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных пред-

метах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи-

гуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятия-

ми; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснова-

ния и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 
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Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-

ными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто-

рии развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема-

тических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для ре-

шения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономер-

ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном твор-

честве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в си-

стемах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-

ютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
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Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины "бит", "байт" и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

мого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-

вой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций "и", "или", 

"не" и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, по-

следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина "матрица смежности" не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-

теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объ-

екта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и сло-

весным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфа-

вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-

нии реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
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• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины "исполнитель", "алгоритм", "программа", а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера ("вручную") несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием "управление", с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, "распаковывать" архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

нет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

ми для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
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менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

Д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-

зованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. П.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Обязательная предметная область "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской гражданственности. 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (да-

лее – предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением предметной об-

ласти (учебного предмета) "Основы религиозных культур и светской этики" начальной 

школы и является обязательной для изучения. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Планируемые результаты обучения ОДНКНР. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего об-

разования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, кото-

рые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятель-

ность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонаци-

онального российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их воз-

раста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), ко-

торые 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 ситу-

ации 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 куль-

турой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образова-

тельных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской мно-

гонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 
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• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

1.2.5.11. Физика. 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогно-

за экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные пред-

меты" должны отражать: 

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре-

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинами-

ки и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком фи-

зики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

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

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

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

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

ем полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, си-

ла тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптималь-

ный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измере-

ний. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 
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• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, име-

ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движе-

ние (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-
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лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении провод-

ников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами ми-

ра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.12. Биология 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
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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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
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• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 



79 
 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.13. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и сим-

волическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окру-

жающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современ-

ных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химиче-

ских формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основны-

ми доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химиче-

ский элемент", "простое вещество", "сложное вещество", "валентность", "химическая ре-

акция", используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий "тепловой эффект реакции", "молярный объем"; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия "раствор"; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их ато-

мов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: "химическая связь", "электроотрицательность"; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий "ион", "катион", "анион", "электролиты", "неэлектро-

литы", "электролитическая диссоциация", "окислитель", "степень окисления" "восстано-

витель", "окисление", "восстановление"; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионно-

го обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 
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• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

нических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реак-

ции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздей-

ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 
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- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и при-

умножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отра-

жать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

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

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
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• 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; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-

та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыс-

лов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази-

тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейка-

ми на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-

стве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
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• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников – портретистов 

и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры чело-

века; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений – шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия "тема", "содержание", "сюжет" в произведениях станковой 

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия "тематическая картина", "станковая живопись"; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической карти-

ны; 



86 
 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения "Мир искус-

ства" и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компо-

зиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстрато-

ров книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими ма-

териалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды геро-

ев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 



87 
 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. Д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в простран-

стве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в форми-

ровании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-

онный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-

евская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы "Троица" Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
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• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании ар-

хитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Ру-

си; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изоб-

разительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афи-

ши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и ар-

хитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников "Товарищества передвижников" и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исто-

рической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять "Русский стиль" в архитектуре модерна, называть памятники ар-

хитектуры модерна; 
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• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX ве-

ка. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплоще-

ния; 

• называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. Д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 
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• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. Д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изоб-

разительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.15. Музыка. 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой ча-

сти их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-

ческих, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
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• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных об-

разов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполни-

телях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно -джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
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• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопра-

но, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-

вождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

ла, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
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• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-

зыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.16. Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отра-

жать: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та; 

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

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета "Техноло-

гия" учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индиви-

дуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выде-

лены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой "Технология" по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое-

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нано технологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных техноло-

гий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши-

ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу-

лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 



95 
 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по-

требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-

нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойства-

ми; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар-

ты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионально-

го самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-

ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими обра-

зовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
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• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятель-

ности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального обра-

зования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

1.2.5.17. Физическая культура. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предмет-

ной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пони-

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении наци-

ональной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленно-

сти, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди-

видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз-

вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе-

матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
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тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных воз-

можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде-

лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин-

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни-

ческих действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме-

нием использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в со-

временном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи-

ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-

дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-

ческих кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма; 

file:///F:/программы%20ООО/nDM%22нормативов
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать 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 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации движений); 

• 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 в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан-

ций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"; 
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• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности. 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

ризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, го-

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятель-

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

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу "Внимание всем!"; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
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• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 



102 
 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо-

ровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) яв-

ляется частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ "СОШ №13" 

и служит основой для локального акта "Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная 

школа №13". 

Функции системы оценки: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ "СОШ 

№13" в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренне-

го мониторинга, мониторинговых исследований муниципального регионального и феде-

рального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
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освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной органи-

зации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Квнешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-

мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, "Выпускник научится" и 

"Выпускник получит возможность научиться". Достижение планируемых результатов, от-

несенных к блоку "Выпускник научится", выносится на итоговую оценку, которая может 

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

дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том чис-

ле, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной органи-

зации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках "Выпускник 

научится" и "Выпускник получит возможность научиться". Процедуры независимой оцен-

ки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен-

но отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

ния качеством образования; 
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• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социаль-

ного развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации.Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разра-

батывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся происходит оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществля-

ется классным руководителемпреимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по установленной форме. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Компоненты  Содержание работы 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в 
соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам 
освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся 
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Объект 

Процесс формирования5-9 классы 

Уровень сформирован-
ности  

5 – 9 классы 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразование, нравственно-
этической ориентации 

Процедуры Внешние неперсонифицированные, мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 
осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом).  

При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат персо-
нифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку.  

Технологии, 
методики, 

методы, 
приемы 

1. Карта интересов Голомшток 

2. Демо – Рубинштейн 

3. Проективные рисуночные тесты А.В.Микляева 

4. Опросник «Определение уровня воспитанности» Капустина 

5. Проективный восьмицветовой тест Люшера 

Инструмен-

тарий 

1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, обо-

значение своей жизненной позиции и т.д. 

2.Наблюдение 

3.Анетирование 

4. Интервьюирование 
5. Психологическая беседа 

Формы фик-

сации 

 Заключение педагога, педагога-психолога  
 Справка по результатам диагностики (зам. Директор по 

воспитательной работе)  
 Портфолио «Мои достижения»  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы "Регулятивные универсальные учебные действия", "Коммуникативные универ-

сальные учебные действия", "Познавательные универсальные учебные действия"). Фор-

мирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ "СОШ №13" в ходе внутришкольного мониторинга.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или ви-

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль-

тативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкально-

го произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

боты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции по секциям.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Компоненты  Содержание работы 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных УУД (РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе обучения в соот-
ветствии с требованиями к планируемым метапредметным результатам  

оценка уровня формирования и сформированности РУУД, ПУУД, КУУД; 
 5 – 9 классы 

- ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД. 
Объект Сформированность РУУД, ПУУД, КУУД 

Процедуры 
(внутренняя 
накопленная 
оценка)  

- Письменный опрос - диагностические работы,  

- Комплексные работы на межпредметной основе,  

- Защита индивидуальных проектов   
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Технологии, 
методики, 

методы, 
приемы 

- Мониторинг метапредметных работ (комплексные, проверочные); 
- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 
навыков  
Защита индивидуальных  проектов 

Инструмен-

тарий 

1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Задания по предметам (проверочные работы входные, итоговые). 

3. Защита итогового индивидуального проекта. 

Формы фик-
сации 

- оценочные листы 
- портфолио «Мои достижения»;  
- дневник ученика;  

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предметам учебного плана фиксируются в локальном акте 

"Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся", который согласуется педагогическим советом и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Компоненты  Содержание работы 

Цель - оценка освоения предметных знаний и способов действий с 
предметным содержанием; 
- выявление соответствия уровня сформированности способов действий с 
предметным содержанием требованиям к планируемым предметным ре-
зультатам 

- освоения программного материала за четверть, полугодие, год. 

Объекты 5 – 9 классы  

Умения решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с ис-
пользованием средств, релевантных предметному содержанию. 

Процедуры Письменный опрос  

(входные, итоговые проверочные работы по предметам). 
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Технологии, 
методики, 

методы, 
приемы 

 

Проверочные  работы по предметам (входные, итоговые),  

 

Инструмен-

тарий  

Продуктивные задания по применению знаний и умений по предметам 

Формы фик-
сации 

Оценочные листы.  

Рабочие тетради. 

Тетради проверочных, контрольных, диагностических работ.  

Дневники обучающихся. 
Портфолио «Мои достижения». 
Журнал учителя.  

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владе-

ние универсальными и специфическими для основных учебных предметов познаватель-

ными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Ре-

зультаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предме-

та и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты те-
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матической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащего-

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

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

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руко-

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

гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формиру-

ется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, пред-

ставленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связа-

ны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, го-

товности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Порядок текущего контроля 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в ходе внут-

ришкольного мониторинга. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это система-

тическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной про-

граммой. В зависимости от особенностей предмета рабочие программы учебных предме-

тов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практические 

контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в 

том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных ре-

чей, решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; испол-

нение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. К 

письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и 

иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов; 

сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; создание и редак-

тирование электронных документов; создание графических схем; выполнение стандарти-
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зированных тестов; другие контрольные работы, результаты которых представляются в 

письменном виде. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, 

помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. Фиксация результатов текущего контроля осу-

ществляется по четырехбальной системе: -«2» - неудовлетворительно; -«3» - удовлетвори-

тельно; -«4» - хорошо; -«5» - отлично. В случае неудовлетворительных результатов теку-

щего контроля успеваемости обучающегося педагог в соответствии с образовательной 

программой определяет возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: 

дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отно-

шении обучающегося. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

Текущий контроль в 5-9 осуществляется по 4-бальной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (зачет/незачет) - в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Успеваемость обучающихся, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с 

учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивиду-

альным учебным планом. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санатор-

ных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях и по-

лученные результаты учитываются при выставлении четвертных отметок. 

  Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска заня-

тий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. По пред-

метным курсам, в части формируемой участниками образовательных отношений, вводит-

ся безотметочное обучение. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обу-

чающихся посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной 

форме, и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  

 Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Формы промежуточной аттестации – 

четвертные и годовая. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необ-

ходимо наличие не менее трех отметок. Четвертные отметки выставляются на основе от-

меток, выставленных в результате поурочного и потемного текущего контроля успеваемо-

сти как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое те-

кущих отметок, полученных учащимися в период четверти по данному предмету. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой (ка-

лендарный учебный график).  

    Четвертные отметки выставляются как среднее арифметическое отметок, полученных за 

четверть. По итогам промежуточной аттестации за четверть классные руководители дово-

дят до сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах путем 

выставления отметок в электронные дневники обучающихся. В случае неудовлетвори-
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тельных результатов аттестации – предъявляется в письменной форме (уведомление) ро-

дителям (законным представителям) обучающихся. Обучающиеся, имеющие академиче-

скую задолженность, вправе пройти промежуточную (годовую) аттестацию по соответ-

ствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в форме, определяемые Педа-

гогическим советом школы, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. Для 

проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом директора создается 

комиссия. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. Обучающиеся, не ликвидировав-

шие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответ-

ствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. Обучающимся, ликвидировавшим академическую 

задолженность в установленные сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с 

решением Педагогического совета они переводятся в следующий класс. Предметные кур-

сы (из части Учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений) 

оцениваются «зачет» или «незачет». Формы промежуточной аттестации курсов – зачѐт 

(незачѐт). Промежуточная аттестация по элективным предметным курсам (части форми-

руемой участниками образовательных отношений) осуществляется по итогам четверти. 

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) 

по элективному курсу в полном объеме. Курсы внеурочной деятельности. Оценку вне-

урочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким параметрам:  

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность учащихся в систему 

внеурочной деятельности;  

2. Эффективность внеурочной деятельности: личность школьника (портфолио ученика); 3. 

Продуктивность внеурочной деятельности: уровень достижения ожидаемых результатов; 

достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; рост мотивации к 

внеурочной деятельности.  

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. Проме-

жуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает фик-

сацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в журна-

ле внеурочной деятельности и портфолио. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Формы промежуточной атте-

стции: четвертная и годовая.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознан-

ность, системность) в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Четвертная промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое 

текущих отметок по предмету, курсу, дисциплине. Годовая промежуточная аттестация 
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проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале, личном 

деле обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации" государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом " Об образова-

нии в Российской Федерации" и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

ков. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использова-

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада-

ний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использо-

ванием тем, билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты.  

Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое ( отметка по предмету по 

результатам ГИА и годовой). По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ста-

вится на основе результатов только  оценки за год. Фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро-

вание компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о целях, поня-

тиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обуча-

ющихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательных отношений. 

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 
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• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

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

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

чающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающего-

ся.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы "учить уче-

ника учиться" трансформироуется в новую задачу для основной школы – "инициировать 

учебное сотрудничество". 

 

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

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содер-

жанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

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

ная, внеурочная деятельность); 

• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципли-

нарным содержанием; 

• МБОУ СОШ №13 определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возраста-

ет значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельно-

сти, использования ИКТ; 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа уча-

щегося); 

• при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемствен-

ность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов дей-

ствий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачи-

вать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

де внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
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конференции, профильные смены и пр., с постепенным расширением возможностей обу-

чающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на за-

нятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках учебных курсов, кружков, факультативов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

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

ации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

• Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

• Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

• Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обу-

чающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения ра-

боты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии "формирующего оценивания", в том числе бинарную и критери-

альную оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, 

а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного об-

щего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение приклад-

ной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является "приращение" в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; се-

минары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по 

таким направлениям, как: 

• исследовательское 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть до-

полнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной ор-

ганизации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержа-

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 



116 
 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важней-

ших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретатель-

ства, урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработ-

ка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания, сотрудничество в рамках школьного округа; 

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

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носите-

ли) и др. 

Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представле-

ны в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 
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рамках исследовательских мероприятий, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе вла-

дение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами инфор-

мационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в обра-

зовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

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

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. Д.) с исполь-

зованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информаци-

онного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 
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операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образова-

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион-

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда-

чи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком-

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; со-

здание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

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

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-

ства фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в обра-

зовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществле-

ние поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

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

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

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

частности, использование различных определителей; формирование собственного инфор-

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных инфор-

мационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора);оформление тек-

ста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цве-

ту, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ фор-

мул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового доку-

мента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление рас-

познавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про-

ведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-
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ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов."Чтение" таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. Д., самостоя-

тельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использова-

ние при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; фор-

мулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирова-

ние фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-

ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Про-

ведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компью-

терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алго-

ритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с ис-

пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 
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права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, получен-

ные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые резуль-

таты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопро-

вождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления "Обращение с устройствами ИКТ" в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. Д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления "Фиксация и обработка изображений и звуков" в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления "Поиск и организация хранения информации" в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 
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• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления "Создание письменных сообщений" в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления "Создание графических объектов" в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления "Создание музыкальных и звуковых объектов" в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления "Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов" в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся смо-

жет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления "Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании" в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничи-

вается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 
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 В рамках направления "Моделирование, проектирование и управление" в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления "Коммуникация и социальное взаимодействие" в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль-

ных сетей для обучения; 

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

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

МБОУ "СОШ№13 имеет давнюю традицию учебного и социального взаимодей-

ствия.  

Взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями: КГБПОУ 

"Славгородский педагогический колледж". Осуществляется в плане проведения урочных 

занятий, бесед, лекций, совместных мероприятий, встреч, научно-практических конфе-

ренций, конкурсов, профориентационных мероприятий.  

Школа сотрудничает с Славгородским ОВД 

 Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с учреждени-

ями дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с муници-

пальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр детского твор-

чества", Детской школой искусств, Детской спортивной школой, Клубом "Десантник" 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение семинаров, научно-практической конференции, консультаций, круглых сто-

лов, вебинаров, мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая форми-

рование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
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• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего обра-

зования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД, участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени-

ям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие педагоги владеют навыками психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и не-

редко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности предоставля-

ет организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она предпола-

гает умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, 

учитывать позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к са-

мостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодейство-

вать с другими детьми. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у малень-

ких учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную пози-

цию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд соб-

ственных учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую дея-

тельность. Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, 

например, младшим подросткам роль учителя детей 1—2 классов. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического исполь-

зования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Именно 

дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других то-

чек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм 

деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или созда-

ния продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. 
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При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится дей-

ствительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к ре-

альному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способно-

стей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но и ориен-

тировка в эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной дея-

тельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

•обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

•устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

 •устраивать эффективные групповые обсуждения; 

•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений; 

•чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собствен-

ную энергию для достижения этих целей; 

•адекватно реагировать на нужды других. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и харак-

тер сотрудничества с учителем. 

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено 

системой условий, в которые входят следующие: 

•создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулиро-

вание творческого звена мыслительного процесса); 

•рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания ре-

шения; 

•обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•удовлетворение познавательной потребности; 

•удовлетворение потребности в межличностном общении; 

•развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной са-

морегуляции; 

•дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

•дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

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

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 
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• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется неко-

торая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При оценке форми-

рования учебной деятельности учитывается возрастная специфика, заключающаяся в по-

степенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в младшем подростковом 

возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и самовоспита-

ния (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оцен-

ки сформированности УУД у обучающихся – комплексный подход к оцениванию лич-

ностных, метапредметных результатов – предполагает изменение оценочных процедур и 

состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический соответствует всем общим положениям методологии 

психодиагностической работы: адекватность методик целям и задачам исследования, тео-

ретическая обоснованность диагностической направленности методик, адекватность ме-

тодов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применя-

емых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется по-

средством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы форми-

рования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся с 

учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

• Предметные и метапредметные результаты обучения. 

• Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопро-

вождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; ком-

плексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

• Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся проис-

ходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 
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начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного простран-

ства проводят:  

• Администрация; 

• Педагог-психолог школы; 

• Методические объединения учителей-предметников; 

• Методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование;  

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• лист оценки сформированности УУД; 

• психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в из-

меряется с помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации пе-

дагога-психолога позволяют учителю своевременно вносить коррективы в свою профес-

сиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки ме-

тапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осу-

ществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, высту-

пают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень разви-

тия метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной дея-

тельностью учащихся. 

 Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных уни-

версальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно уни-

версальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать 

одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий; 
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• построение связи между универсальными учебными действиями в каждом 

классе 5 – 9, и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпуск-

ника; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показа-

тельность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка 

меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универ-

сальных учебных действий для различных ступеней школьного образования может ме-

няться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универ-

сальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей со-

держательной направленности. 

Действие оценки направлено на определение эффективности формирования универ-

сальных учебных действий. Система открыта для изменений и дополнений. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образо-

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое в полном объеме отражено в соответству-

ющих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составле-

ны в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия 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 обуча-

ющихся, представленных в программах начального общего образования. 

Рабочие программы разрабатываются по каждому предмету, курсу обязательной ча-

сти учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса в со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО и "Положением о рабочих программах по учеб-

ным предметам, курсам внеурочной занятости в соответствии с ФГОС, ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО". Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност-

ных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвали-

дами. 

 

2.2.2. Основное содержание рабочих программ на уровне основного общего образова-

ния 

2.2.2.1. Русский язык 

Программа разработана для основной школы в соответствии с предметной линией 

учебников авторов М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др., М.: Про-

свещение, 2017, на основе авторской программы "Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

др.,5-9 классы", М.: Просвещение, 2016 г. 

Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения предмета "Русский язык" являются 

следующие умения и качества: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

 -осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 -достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

– 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 "Русский язык" является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
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– 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; 

– 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 служат тексты учебника и его 

методический аппарат; 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; 
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– 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 "Русский язык" в 5 классе является 

сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия 

текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
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 Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Язык и общение  
 Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем 

учебник. Слушаем на уроке. Стили речи 

3 ч. 3 ч. 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограм-

ма. Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова. Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. Буквы И, У, А после шипящих. Разделитель-

ные Ъ и Ь. Раздельное написание предлогов с другими сло-

вами. Части речи. Глагол. Тся и -ться в глаголах. Личные 

окончания глаголов. Тема текста. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Местоимение. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста. 

20ч 20ч 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосо-

четания. Предложение. Виды предложений по цели выска-

зывания. Восклицательные предложения. Члены предло-

жения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуе-

мое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспростра-

нённые и распространённые предложения. Второстепенные 

члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоя-

тельство. Предложения с однородными членами, с обраще-

ниями. Синтаксический и пунктуационный разбор просто-

го предложения. Синтаксический разбор сложного пред-

ложения. Прямая речь. Диалог. Создание устных и пись-

менных монологических, диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учетом целей и 

ситуации общения. 

30ч 30ч 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи. 

Фонетика. Гласные и согласные звуки. Изменения звуков в 

потоке речи. Согласные твердые и мягкие. Согласные 

звонкие и глухие. Графика. Алфавит. Обозначение мягко-

сти согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Со-

здание текста-описания. Соблюдение норм построения тек-

ста. 

15ч 15ч 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и много-

значные слова. Прямое и переносное значение слов. Омо-

нимы. Синонимы. Антонимы. 

8ч 8ч 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфема — наименьшая значимая часть слова. Изменение 

и образование слов. Окончание. Основа слова. Приставка. 

Суффикс. Корень слова. Чередование звуков. Беглые глас-

ные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Право-

писание гласных и согласных в приставках. Буквы з и сна 

22ч 22ч 
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конце приставок. Буквы а — о в корне -лаг- — -лож-. Бук-

вы а — ов корне -раст- — -рос-. Буквы ё — о после шипя-

щих в корне. Буквы и — ы после ц. Создание устных и 

письменных монологических, диалогических высказыва-

ний разной коммуникативной направленности с учетом це-

лей и ситуации общения. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Имена существи-

тельные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные. Род имён существительных. Имена суще-

ствительные, которые имеют форму только множественно-

го числа или единственного числа. Склонение и падеж 

имен существительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе. Мно-

жественное число имён существительных. Правописание о 

— е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имени  

Существительного. Функционально-смысловые типы речи: 

рассуждение. Структура текста. Деление текста на смысло-

вые части и составление плана. 

21ч 21ч 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных 

в падежных окончаниях прилагательных. Прилагательные 

полные и краткие. Морфологический разбор имени прила-

гательного. Функционально-смысловые типы речи: описа-

ние. Структура текста. Деление текста на смысловые части 

и составление плана. 

14ч 14ч 

Глагол  

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределённая 

форма глагола. Правописание -тся и -ться в глаголах. Виды 

глагола. Буквы е — и в корнях с чередованием. Время гла-

голов. Спряжение глаголов. Морфологический разбор гла-

гола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. Употребление глаголов. Создание 

текстов (рассказа). Структура текста. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. 

35ч 35ч 

Повторение и систематизация изученного  

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в кор-

нях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление 

букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном пред-

ложении и в предложениях с прямой речью. 

7ч 7ч 

 

Русский язык 6 класс  

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты  

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

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-

ции); 

- 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, со-

хранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью 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 окру-

жающей 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; со-

блюдение 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 рече-

вые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

Познавательные УУД 
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- 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.); 

Коммуникативные УУД 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе 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 результаты  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного язы-

ка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в обра-

зовании 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско-

го языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета 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, словооб-

разовательный, 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 грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике;9) осознание 

эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону рече-

вого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание программы 
Язык. Речь. Общение (3 ч + 1 ч 1) 

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

менное общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. 

Повторение изученного в 5 классе (6 ч + 2 ч) Текст (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная 

мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 
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(опорные) слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль речи, его особенности, сфера употребления. Сочинение о памятном событии. Со-

здание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. 

Устное сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика. Культура речи (10 ч + 2 ч) 

I.Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Неоло-

гизмы. Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

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

слов, устаревших слов, этимологические и т. д.  

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

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

III.Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. Сочинение-рассуждение. 

Фразеология. Культура речи (3 ч + 1 ч) 

I.Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологиче-

ские обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окра-

шенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в 

речи. Фразеологический словарь.  

II.Умение пользоваться фразеологическим словарём.  

III. Сообщение о происхождении фразеологизмов (на выбор). 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31 ч + 4 ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образова-

ния слов в русском языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный. Сложение как способ словообразования (основ, слов, полных и сокра-

щённых слов, аббревиация). Переход одной части речи в другую как способ словообразо-

вания. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. Словообразова-

тельная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Понятие об 

этимологии. Этимологические словари. 

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

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

ках пре- и при-. Правописание соединительных гласных o и e. Морфемный и словообра-

зовательный разбор слова. 

 II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и гла-

голы в прошедшем времени. 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила.  

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

ция материалов к сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. Склоне-

ние существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Существительные общего 

рода. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён существитель-

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

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

Морфологический разбор существительного.  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на 

-мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, определять их род, 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существитель-

ными общего рода. Умение определять значения суффиксов существительных (увеличи-

тельное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).Умение соблюдать в прак-

тике письменного общения изученные орфографические правила.  
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III. Выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о проис-

хождении имён. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 

Имя прилагательное(21 ч + 4 ч) 

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

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Словообра-

зование имён прилагательных.Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

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

-ин-, -онн- (-енн-);различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Дефисное и слитное напи-

сание сложных прилагательных. Морфологический разбор прилагательного. 

II Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения; определять значения суффик-

сов прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).Умение упо-

треблять в речи прилагательные в переносном значении. Умение соблюдать в практике 

письменного общенияизученные орфографические правила. 

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

сание предметов, находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по заданному началу. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по кар-

тине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла. 

Имя числительное(16 ч + 2 ч) 

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

предложении. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числи-

тельные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа, дробные и собирательные. Текстообразующая роль числительных. Склонение ко-

личественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь на 

концеи в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Скло-

нение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях поряд-

ковых числительных. Морфологический разбор числительного. 

II. Умение правильно употреблять числительные для обозначения дат (в устной и 

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

существительными. Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, километров 

десять).Умение соблюдать в практике письменного общения 

изученные орфографические правила.  

 III. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с циф-

ровым материалом. 

Местоимение(23 ч + 3 ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопре-

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

в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицатель-

ных местоимениях. Морфологический разбор местоимения.  

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

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как сред-

ство связи предложений и частей текста. Умение соблюдать в практике письменного об-

щенияизученные орфографические правила. 

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

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

нение по картине. 
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Глагол(30 ч + 6 ч) 

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

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклоне-

ния. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Употребление личных глаголов в 

значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Раз-

дельное написание частицы бы (б) с глаголамив условном наклонении. Буквы ь и ив гла-

голах в повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах -ова- (-ева-) и -

ыва- (-ива-).Морфологический разбор глагола. 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределён-

ную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. Умение соблюдать в практике 

письменного общения, изученные орфографические правила. 

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

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

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

ние, языковые особенности. Сообщение о творчестве скульптора. 

Повторение и систематизация изученногов 5 и 6 классах (10 ч + 2 ч) 

Устное сообщение на тему "Разделы науки о языке". Сообщение о происхождении 

фамилии. Сочинение на выбранную тему 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Язык. Речь. Общение. 4 4 

2. Повторение изученного в 5 классе 8 8 

3. Текст. 5 5 

4. Лексика. Культура речи. 12 12 

5. Фразеология. Культура речи. 4 4 

6. Словообразования. Орфография. Культура речи. 35 35 

7. Имя существительное. 25 25 

8. Имя прилагательное. 25 25 

9. Имя числительное. 18 18 

11. Местоимение.  26 26 

12. Глагол. 36 36 

13 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 клас-

сах 

12 12 

Итого 210 210 

 

Русский язык 7 класс 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию; 

• применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств; 

• осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

• объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры, содержания и значения слова, предложения, текста; 

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

проектирования структуры и содержания учебной задачи. 

Коммуникативные УУД  

• слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная иници-

ативность); 

• проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

• распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словооб-

разовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 
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структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

 

 

 

Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуа-

ционный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфо-

графия. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор сло-

ва.  

1ч 

12ч 

1ч 

12ч 

Тексты и стили 

Тексты и стили. Текст. Стили литературного языка. Диа-

лог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

4ч 4ч 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и право-

писание гласных в падежных окончаниях причастий. При-

частный оборот. Выделение причастного оборота запяты-

ми. Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего време-

ни. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Сострадательные причастия прошед-

шего времени. Гласные перед н в полных и кратких страда-

тельных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени. Одна буква н в от-

глагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглаголь-

ных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е 

и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргумента-

ция собственного мнения. Составление диалогов. Диктант. 

Сочинение. 

 

 

33ч 

 

 

33ч 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запя-

11ч 11ч 
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тые при причастном обороте. Раздельное написание не с 

деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Дее-

причастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль 

речи. Основная мысль текста. Диктант. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Сте-

пени сравнения наречий. Морфологический разбор наре-

чий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о 

и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наре-

чий. Одна и две н в наречиях на-о и -е. Описание действий. 

Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а 

на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, об-

разованных от существительных и количественных числи-

тельных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. 

Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. Дик-

тант. Учебно-научная речь. Учебно-научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о 

прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

31ч 31ч 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический 

разбор категорий состояния. Сочинение- рассуждение.  

4ч 4ч 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Произ-

водные и непроизводные предлоги. Про-

стые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

1ч 

8ч 

1ч 

8ч 

 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные. Запятая между просты-

ми предложениями в ССП. Сочинительные союзы. Подчи-

нительные союзы. Морфологический разбор союза. Слит-

ное написание союзов также, тоже, чтобы. Диктант 

12ч 12ч 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразую-

щие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Морфологический разбор частицы. От-

рицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 

приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступле-

ние по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. Составле-

ние плана публицистического текста. Публицистический 

стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатле-

ние от картины, диктант. 

12ч 12ч 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

1ч 1ч 

Повторениe и систематизация изученного в 5—7 клас- 10ч 10ч 
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сах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фоне-

тика. Графика. Лексика и фразеология. Текст. Стили речи. 

Сочинение. Контрольный диктант. Итоговое тестирование. 

 

Русский язык 8 класс 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты  

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

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-

ции); 

- 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, со-

хранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью 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 окру-

жающей 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); 
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение 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 рече-

вые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

Познавательные УУД 

- 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.); 

Коммуникативные УУД 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе 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 результаты  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного язы-

ка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в обра-

зовании 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско-

го языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета 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, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
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структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике;9) осознание 

эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону рече-

вого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

Содержание программы 

Функции русского языка в современном мире. (1) 

Повторение изученного. (5+2) 

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексика и фра-

зеология. Морфология. Строение текста. Стили речи.  

Синтаксис, пунктуация, культура речи. (7+1) 
Словосочетание. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в 

словосочетании.  

Простое предложение . .( 2+1) 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. Поря-

док слов в предложении. Логическое ударение 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. (6+2) 
Подлежащее.Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Со-

ставное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым  

Второстепенные члены предложения. (6+2) 
Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды обстоя-

тельства.  

Односоставные предложения. (9+2) 
Основные группы односоставных предложений. Предложения с главным членом - 

сказуемым: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные. Предложения с 

главным членом - подлежащим. Назывные предложения.  

Простое осложненное предложение(1) 

Понятие об осложненном предложении.  

Предложения с однородными членами. (12+2) 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные сочи-

нительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них.  

Предложения с обособленными членами. (18+2) 

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства  

Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (4)  

Обращение и знаки препинания при нём.  

Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные 

конструкции. (5+2) 

Способы передачи чужой речи. ( 6+1) 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. ( 5+1) 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Русский язык в современном мире. 1 1 
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2. Повторение изученного в 5-7 классах 7 7 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 8 8 

4. Простое предложение. 3 3 

5. Двусоставные предложения 16 16 

6. Односоставные предложения 11  11 

7. Простое осложненное предложение 35 35 

8. Слова, грамматически не связанные с членами предло-

жения 

18 18 

9. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 6 

Итого 105 105 

Русский язык 9 класс 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность  сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Умение ставить учебную задачу на основе соотнесения известного и неизвестного; 

• Способность выделять и осознавать, что уже усвоено и что подлежит усвоению; 

• Способность предвосхищать временные характеристики достижения результата; 

• Осознание качества и уровня усвоения, корректировка своей работы. 

Познавательные УУД 

• Выделение количественных и качественных характеристик объектов; 

• Выделение и формулировка познавательной цели; 

• Выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи; 

• Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные УУД  

• Способность вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

• Определение границы знания и незнания, коррекция собственных задач;  

• Способность слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

• Выражение с достаточной полнотой и точностью своих мыслей и чувств. 

Предметные результаты 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнациональ-

ного общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско-

го языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-
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скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных призна-

ков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания пи анализе текстов художественной литературы. 

Содержание программы  

Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Повторение изученного в 5—8 классах 

 Международное значение русского языка. Устная речь и 

письменная. Монолог, диалог. Предложение, виды. Грамма-

тическая основа. Обращение, вводные и вставные конструк-

ции. Выборочное изложение по тексту об учёном. Составле-

ние памятки о письме. Диктант. Сочинение - описание. Сочи-

нение по данному началу. Изложение с продолжением. 

13ч 

 

13ч 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложное предложение, виды, интонация, знаки препинания, 

пунктуация в СП. Диктант. Устное сообщение. Сочинение. 

13ч 

 

13ч 

Сложносочинённые предложения 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 

Сложносочинённые предложения 

с соединительными, разделительными и противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксический и пункту-

ационный разбор сложносочинённого предложения. Повто-

рение (контрольные вопросы и задания). Сочинение по кар-

тине.  

7ч 

 

7ч 

Сложноподчинённые предложения 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союз-

ные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указа-

тельных слов в сложноподчинённом предложении. Отзыв о 

картине.  

7ч 

 

7ч 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчинённые предложения с придаточными опреде-

лительным. Сложноподчинённые предложения с придаточ-

ными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия, образа действия, меры и степени и срав-

нительными. Диктант с грамматическим заданием. Сложно-

подчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложно-

подчинённого предложения. Пунктуационный разбор слож-

30ч 

 

30ч 
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ноподчинённого предложения. Повторение. Сочинение на 

основе картины. Изложение по тексту. Сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, пояснения, до-

полнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопо-

ставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. По-

дробное изложение. Сочинение по картине — рассказ или от-

зыв (на выбор).  

13ч 

 

13ч 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препина-

ния в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предло-

жения с различными видами связи. Публичная речь. Повто-

рение. Публичное выступление. 

12ч 

 

12ч 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. Сжатое выборочное изложение по 

тексту. Отзыв-рецензия на фильм. Диктант. Сочинение на 

свободную тему. 

10ч 

 

10ч 

  

Родной русский язык 

Рабочая программа по родному языку для 7 класса разработана по родному (русско-

му) языку в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образова-

нии в РФ, Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 "О языках народов Рос-

сийской Федерации" (в редакции Федерального закона 185-ФЗ), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), примерной программой по 

учебному предмету "Русский родной язык" для образовательных организаций, реализую-

щих программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 

№2/18). 

 

 Планируемые результаты  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-
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чимость 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 (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• Понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обо-

гащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

• Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

• Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному само-

совершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отноше-

ния к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружа-

ющего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты челове-

ка. 

 Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 

Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ре-

сурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

•  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результа-

та; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

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

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

ствии с коммуникативной задачей; 

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

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых ре-

чевых средств; 
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• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З.Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности. 

Предметные результаты 

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

и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

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

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

матических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
Раздел 1. Язык и культура (9ч) Язык как зеркало нацио-

нальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предме-

ты и явления традиционного русского быта, слова с нацио-

нально-культурным компонентом, народно-поэтические 

символы, эпитеты. Примеры ключевых слов-концептов 

русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, тради-

ционные и новые, устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их назва-

ний.  

9ч 9ч 

Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допу-

стимые варианты произношения. Роль звукописи в художе-

ственном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как ху-

дожественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского ли-

тературного языка. Типичные речевые ошибки, связан-

ные с употреблением синонимов, антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение 

русских и иностранных имен и фамилий, названий геогра-

фических объектов. Типичные ошибки в построении слож-

ных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), по-

вторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и 

если бы, введение в сложное предложение лишних указа-

тельных местоимений. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и проща-

ния, возникшие в СМИ; изменение обращений, использо-

вания собственных имен, их оценка. 

5ч 5ч 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства вы-

разительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки).  

Текст как единица языка. Средства связи предложений и 

частей текста. Заголовки текстов, их типы.  

Функциональные разновидности языка. Просьба, извине-

ние, поздравление, шутка как жанры разговорной речи. 

3ч 3ч 
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Правила поведения в споре, как управлять собой и собе-

седником. 

Родной русский язык 8 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

чимость 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 (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в раз-

витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингви-

стике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими слова-

рями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

• Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

• Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному само-

совершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отноше-

ния к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружа-

ющего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-
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тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты челове-

ка. 

 Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 

Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ре-

сурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

•  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результа-

та; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
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1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

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

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

ствии с коммуникативной задачей; 

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

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых ре-

чевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З.Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности. 

Предметные результаты 

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

и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

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

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

матических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК" 

1 год обучения-17ч 

Раздел 1. Язык и культура (9ч) Язык как зеркало национальной культуры. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предме-

ты и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонен-

том, народно-поэтические символы, эпитеты. Примеры ключевых слов-концептов русской 

культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, уста-

ревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произно-

шения. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексиче-

ских омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий гео-

графических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постанов-

ка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повто-

рение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное пред-

ложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; из-

менение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы.  

Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, шутка 

как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собесед-

ником. 

2 год обучения-17ч 
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Раздел 1. Язык и культура (6ч) Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выраже-

ниях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеоло-

гии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофиль-

мов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (6ч) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произно-

шение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах ино-

странного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед 

е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; про-

изношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произ-

ношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лек-

сическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, со-

гласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребле-

ние предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Ура-

ла). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и твори-

тельного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты привет-

ствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила ин-

формационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения-17ч. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Раздел 1. Язык и культура (6ч.) 

1 Язык как зеркало национальной куль-

туры. Исконно русская лексика. 

1   

2 Слова, обозначающие предметы и яв-

ления традиционного русского быта. 

Примеры ключевых слов-концептов. 

1   

3 Русские имена. Имена исконные и за-

имствованные. Общеизвестные рус-

ские города. 

1   

4 Краткая история русской письменно-

сти. Создание славянского алфавита. 

 

1 

  

5  Краткая история русского литератур- 1   
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ного языка. Особенности русской ин-

тонации. 

6 Уменьшительно-ласкательные формы 

как средство выражения задушевности 

и иронии. 

1   

 Раздел 2. Культура речи (6ч.)    

7 Основные орфоэпические нормы 1   

8 Основные лексические нормы совре-

менного русского языка 

1   

9  Тавтология. Плеоназм. Терминология 

и точность речи. 

1   

10 Основные грамматические нормы со-

временного русского языка. 

1   

11 Речевой этикет. 1   

12 Новые варианты приветствия и про-

щания, возникшие в СМИ. 

1   

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст. (5ч.) 

   

13 Язык и речь. Виды речевой деятельно-

сти. Средства выразительности рус-

ской речи. 

 

1 

  

14 Эффективные приёмы чтения и слу-

шания. 

1   

15 Текст как единица языка. Заголовки 

текстов. Виды преобразованных тек-

стов. 

1   

16 Функциональные разновидности язы-

ка. Разговорная речь. 

1   

17 Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

1   

     

 

2.2.2.2. Литература 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Литература. 5-9 

классы. Рабочая программа к линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной. В сборнике 

рабочих программ "Литература. 5-9 классы" для общеобразовательных учреждений. / 

Сост. В.Я.Коровина.- М. Просвещение. 2016 г. 

5 класс 

Планируемые результаты освоения программы по литературе 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; 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 по-

знанию;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
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к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

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

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произве-

дения; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чте-

ние и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания раз-

ного типа, вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-

турные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эсте-

тическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Введение (1ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга 

как духовное завещание одного поколения другому. Струк-

турные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 

корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с 

ним. 

1 ч. 1 ч. 

Устное народное творчество (10ч) 

 Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

10ч 10ч 
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произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — по-

вторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, вол-

шебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нра-

воучительный и философский характер сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. (Обзор.) 

"Царевна-лягушка". Народная мораль в характере и поступ-

ках героев. Образ невесты-волшебницы. "Величественная 

простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недю-

жинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, 

спокойная готовность жертвовать собою ради торжества сво-

ей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой..." 

(М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных про-

тивников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мо-

раль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними ми-

фами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

"Иван — крестьянский сын и чудо-юдо". Волшебная бога-

тырская сказка героического содержания. Тема мирного тру-

да и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превос-

ходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

"Журавль и цапля", "Солдатская шинель" — народные пред-

ставления о справедливости, добре и зле в сказках о живот-

ных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление пред-

ставлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народ-

ных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы (2ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные свя-

зи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Ру-

си. (Обзор.)  

"Повесть временных лет" как литературный памятник. 

"Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича". 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных "Пове-

стей..." и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

2ч 2ч 

Из литературы XVIII века (2ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни 

писателя (детство и годы учения, начало литературной дея-

тельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражда-

нин. 

"Случились вместе два астронома в пиру..." — научные ис-

2ч 2я 
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тины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. 

Жанры литературы (начальные представления). 

Из литературы XIX века  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) (1ч) 

Иван Андреевич Крылов (3ч) Краткий рассказ о баснопис-

це (детство, начало литературной деятельности).  

"Ворона и Лисица", "Волк и Ягненок", "Свинья под Дубом" (на 

выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, небла-

годарности, хитрости и т. д. "Волк на псарне" — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция ав-

тора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение 

басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллего-

рия (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский.(3ч) Краткий рассказ о по-

эте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

"Спящая царевна". Сходные и различные черты сказки Жу-

ковского и народной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. 

"Кубок". Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. (8ч) Краткий рассказ о 

жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение "Няне" — поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказ-

ками и песнями. 

"У лукоморья дуб зеленый...". Пролог к поэме "Руслан и 

Людмила" — собирательная картина сюжетов, образов и со-

бытий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" — ее истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой 

Жуковского "Спящая царевна", со сказками братьев Гримм; 

"бродячие сюжеты"). Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народ-

ная мораль, нравственность — красота внешняя и внутрен-

няя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Антоний Погорельский.(2ч) "Черная курица, или Подзем-

ные жители". Сказочно-условное, фантастической и досто-

верно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное со-

держание и причудливый сюжет произведения.  

Михаил Юрьевич Лермонтов.(3ч) Краткий рассказ о поэте 

(детство и начало литературной деятельности, интерес к ис-

тории России). 

"Бородино" — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинско-

го сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

43ч 43ч 
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Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании ба-

тальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патрио-

тическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (началь-

ные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. (4ч) Краткий рассказ о писа-

теле (детство, годы учения, начало литературной деятельно-

сти). 

"Заколдованное место" — повесть из книги "Вечера на хуто-

ре близ Диканьки". Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и ли-

рического, реального и фантастического. 

"Ночь перед Рождеством". (Для внеклассного чтения) Поэ-

тические картины народной жизни. Герои повести. Фольк-

лорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). 

Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов.(3ч) Краткий рассказ о по-

эте (детство и начало литературной деятельности). 

"На Волге". Картины природы. Раздумья поэта о судьбе 

народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его 

судьбу. 

"Есть женщины в русских селеньях..." (отрывок из поэмы 

"Мороз, Красный нос"). Поэтический образ русской женщи-

ны. 

Стихотворение "Крестьянские дети". Картины вольной жиз-

ни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьяни-

на. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев.(5 ч) Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

"Муму" — повествование о жизни в эпоху крепостного пра-

ва. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, до-

стоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудо-

любие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представле-

ния). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. (1ч) Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение "Весенний дождь" — радостная, яркая, пол-

ная движения картина весенней природы. Краски, звуки, за-

пахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой.(4ч) Краткий рассказ о писателе 

(детство, начало литературной деятельности). 

"Кавказский пленник". Бессмысленность и жестокость нацио-

нальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характе-

ра, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистиче-
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ских идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов.(3ч) Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

 "Хирургия" — осмеяние глупости и невежества героев рас-

сказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их ха-

рактеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Ф. И. Тютчев.(3ч) "Зима недаром злится...", "Как весел гро-

хот летних бурь...", "Есть в осени первоначальной..."; А. Н. 

Плещеев. "Весна" (отрывок); И. С. Никитин. "Утро", "Зим-

няя ночь в деревне" (отрывок); А. Н. Майков. "Ласточки"; И. 

3. Суриков. "Зима" (отрывок); А. В. Кольцов. "В степи". 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся) 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин.(2ч) Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

"Косцы". Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое 

в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними простора-

ми Русской земли, душевным складом песен и сказок, свя-

занных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ 

"Косцы" как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко.(6ч) Краткий рассказ 

о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

"В дурном обществе". Жизнь детей из благополучной и обез-

доленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев 

повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружа-

ющих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. Размышления героев. "Дурное общество" и "дур-

ные дела". Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Ком-

позиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин.(1ч) Краткий рассказ о по-

эте. Стихотворения "Я покинул родимый дом..." и "Низкий 

дом с голубыми ставнями..." — поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие язы-

ка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов.(2ч) Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

"Медной горы Хозяйка". Реальность и фантастика в сказе. 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного 

героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны ма-

стерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о пи-

сателе. "Теплый хлеб", "Заячьи лапы". Доброта и сострада-

ние, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак.( 4ч) Краткий рассказ о писа-

30ч 30ч 
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теле. Сказки С. Я. Маршака. 

"Двенадцать месяцев" — пьеса-сказка. Положительные и от-

рицательные герои. Победа добра над злом — традиция рус-

ских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов.(2ч) Краткий рассказ о писа-

теле (детство, начало литературной деятельности). 

"Никита". Быль и фантастика. Главный герой рассказа, един-

ство героя с природой, одухотворение природы в его вообра-

жении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и гру-

сти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведе-

нии (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев.(3ч) Краткий рассказ о писате-

ле (детство, начало литературной деятельности). 

"Васюткино озеро". Бесстрашие, терпение, любовь к природе 

и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

"Ради жизни на Земле..."(2ч) 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подви-

ги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. "Майор привез мальчишку на лафете..."; А. 

Т. Твардовский. "Рассказ танкиста". 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе (2ч) 

И.Бунин. "Помню—долгий зимний вечер...";  

Прокофьев. "Аленушка";  

Д. Кедрин. "Аленушка";  

Рубцов. "Родная деревня",  

Дон-Аминадо. "Города и годы". 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной при-

роде как выражение поэтического восприятия окружающего 

мира и осмысление собственного мироощущения, настрое-

ния. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 3 часа 

Саша Черный. "Кавказский пленник", "Игорь-Робинзон". 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произве-

дений для детей. Н.А.Тэффи "Валя" Развитие понятия о юмо-

ре. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон.(1ч) Краткий рассказ о писателе. 

"Вересковый мед". Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

17ч 17ч 
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Даниель Дефо.(3 ч) Краткий рассказ о писателе. 

"Робинзон Крузо". Жизнь и необычайные приключения Ро-

бинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, наход-

чивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельства-

ми). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен.(5ч) Краткий рассказ о писателе. 

"Снежная королева". Символический смысл фантастических 

образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и 

Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощни-

ки Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд.(1ч) "О чем говорят цветы". Спор героев о пре-

красном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. (2ч) Краткий рассказ о писателе. 

"Приключения Тома Сойера". Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты ха-

рактера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причуд-

ливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. (2ч) Краткий рассказ о писателе. 

"Сказание о Кише" — сказание о взрослении подростка, вы-

нужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобре-

тательность, смекалка, чувство собственного достоинства — 

опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного наро-

да. Уроки итогового контроля.( 2ч) Практическая работа. 

Устные и письменные пересказы произведений Тестирова-

ние. 

 

Литература, 6 класс 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты должны отражать: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 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. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

Регулятивные УУД 

- 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; 

Познавательные УУД  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение;  

Коммуникативные УУД 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ СОДЕРЖАНИЕ Количество часов 
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п/п Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 1 1 

2 Устное народное творчество 4 4 

3. Из древнерусской литературы 1 1 

4. Из русской литературы XVIII века 1 1 

5. Из русской литературы XIX века 50 50 

6. Из русской литературы XX века 19 19 

7 Родная природа в русской поэзии XX века (7 ч) 7 7 

8 Из литературы народов России 2 2 

7. Из зарубежной литературы 17 17 

8. Повторение, обобщение, итоговый контроль 3 3 

Итого 105 105 

 

 

Литература 7 класс 

Планируемые результаты 

 Личностные УУД 

 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литерату-

ре, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

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

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 
Планированию пути достижения цели.  

Установлению целевых приоритетов.  

Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

"что я не знаю и не умею?").  

 

Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

Выделять альтернативные способы достижения цели.  

Осуществлять итоговый контроль деятельности ("что сделано") и пооперационный 

контроль ("как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия").  

 

Коммуникативные УУД  
Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

Аргументировать свою точку зрения.  

Задавать вопросы.  

 Осуществлять контроль.  

Составлять план текста.  

Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

Познавательные УУД 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
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- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Предметные результаты обучения  
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

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

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

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

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса (базовый уровень) 

 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фолькло-

ра; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (разви-

тие представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие пред-

ставлений); литературный герой  

 (развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представле-

ния); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; ав-

тобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные 

представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический 

герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола 

(развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы коми-

ческого (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

• различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов вы-

ражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

• видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя про-

изведения; 

• объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

• видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами пред-

ставляющийся портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену интона-

ций в речи героев пьесы; 

• передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

• видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и собы-

тий; формулировать вопросы к произведению; 

• аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произве-

дения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя 

в пределах произведения; 

• выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пье-

сы; 

• сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

рода; 

• оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

• сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с 

точки зрения выражения авторской позиции; 

• стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 

нему; 

• написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 
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Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Введение 

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 

1ч 1ч 

Устное народное творчество 

Былины. "Вольга и Микула Селянинович". Киевский цикл 

былин. Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств. Новгородский цикл былин. 

"Садко". Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

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). 

Гипербола. Былина. Героический эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки. 

6ч 6ч 

Из древнерусской литературы 

"Поучение" Владимира Мономаха (отрывок), "Повесть о Петре 

и Февронии Муромских". Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение."Повесть временных лет". От-

рывок "О пользе книг". Формирование традиции уважительно-

го отношения к книге. Летопись 

2ч 2ч 

Из русской литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. "К статуе Петра Великого", 

"Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Вели-

чества 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 необхо-

димости свободы творчества. 

2ч 2ч 

Из русской литературы 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин."Полтава", "Медный всад-

ник","Песнь о вещем Олеге". Интерес Пушкина к истории Рос-

сии. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославле-

ние мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

27ч 27ч 
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XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

"Песни о вещем Олеге". Особенности композиции. Своеобра-

зие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художе-

ственное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Баллада."Борис Годунов" (сцена в Чудовом монастыре). Образ 

летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пиме-

на. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васи-

льевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова". 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI ве-

ка, 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. "Ко-

гда волнуется желтеющая нива...", "Молитва", "Ангел". Стихо-

творение "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 труд-

ную...") — готовность ринуться навстречу знакомым гармо-

ничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на зем-

ле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие пред-

ставлений). 

Николай Васильевич Гоголь. "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. Патриоти-

ческий пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Историческая и фольклорная основа произведения. Роды лите-

ратуры. Литературный герой. 

Иван Сергеевич Тургенев. "Бирюк". Изображение быта кре-

стьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особен-

ности рассказа. Стихотворения в прозе. "Русский язык". Тур-

генев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. "Близнецы", "Два богача". Нрав-

ственность и человеческие взаимоотношения. Стихотворения в 

прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. "Русские женщины" ("Кня-

гиня Трубецкая"), Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными му-

жьями в Сибирь. Художественные особенности исторических 

поэм. "Размышления у парадного подъезда". Боль поэта за 

судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма. Трехсложные размеры стиха. 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. "Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил". Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и смет-

ливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

"Повести...". "Дикий помещик". Гротеск. 

Лев Николаевич Толстой. "Детство". Главы из повести: 

"Классы", "Наталья Саввишна", "Маман" и др. Взаимоотноше-

ния детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощад-

ность к себе, анализ собственных поступков. Автобиографиче-

ское художественное произведение. Герой-повествователь. 

Иван Алексеевич Бунин. "Цифры". Воспитание детей в се-

мье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. "Лапти". Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. "Хамелеон". Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

"Говорящие фамилии" как средство юмористической характе-

ристики. "Злоумышленник", "Размазня". Многогранность ко-

мического в рассказах А. П. Чехова. Сатира и юмор как формы 

комического. 

"Край ты мой, родимый край!" Стихотворения русских по-

этов XIX века о родной природе. В. Жуковский. "Приход вес-

ны"; И. Бунин. "Родина"; А. К. Толстой. "Край ты мой, роди-

мый ", "Благовест". Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы ХХ века 

Максим Горький."Детство". Автобиографический характер 

повести. Изображение "свинцовых мерзостей жизни". Дед Ка-

ширин. Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. "Старуха Изергиль" ("Легенда о Данко"). Поня-

тие о теме и идее. Портрет как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев. "Кусака". Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистиче-

ский пафос произведения. 

Владимир Владимирович Маяковский. "Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче". 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяков-

ского. "Хорошее отношение к лошадям". Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, со-

страдание лирического героя стихотворения. Лирический ге-

рой. Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихо-

сложение. 

Андрей Платонович Платонов. "Юшка". Главный герой про-

изведения, 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. Неповто-

римость и ценность каждой человеческой личности. "В пре-

красном и яростном мире". Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие языка. 

Борис Леонидович Пастернак. "Июль", "Никого не будет в 

24ч 24ч 
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доме…". Сравнение и метафора. 

Александр Трифонович Твардовский. "Снега потемнеют 

синие...", "Июль — макушка лета...", "На дне моей жизни...". 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. Лирический герой. 

На дорогах войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по-

этов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Публицистика. Интервью как жанр публицистики. 

Федор Александрович Абрамов. "О чем плачут лошади". Эс-

тетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. "Кукла" ("Акимыч"), "Живое пла-

мя". 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. Взаи-

мосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. "Тихое утро". Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окру-

жающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. "Земля родная" (главы из кни-

ги). Духовное напутствие молодежи. Публицистика. Мемуары 

как публицистический жанр. 

Писатели улыбаются. М.М. Зощенко "Беда" и другие расска-

зы. 

"Тихая моя Родина". Стихотворения о Родине, родной при-

роде, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и 

природа. Выражение душевных настроений, состояний чело-

века через описание картин природы. Общее и индивидуаль-

ное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на слова русских поэтов ХХ века. А.Н. Вертинский, 

И. Гофф, Б.Ш. Окуджава.  

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Стихи. Воз-

вращение к истокам, основам жизни. 

1ч 1ч 

Из зарубежной литературы. Роберт Бернс. Особенности 

творчества. "Честная бедность". Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер про-

изведения. 

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 кру-

говорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная од-

ним-двумя штрихами. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. "Дары волхвов". Сила любви и преданности. Жерт-

венность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

6ч 6ч 
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Рей Дуглас Брэдбери. "Каникулы". Фантастические рассказы 

Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла 

и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Детективная литература. 

 

Литература 8 класс 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты должны отражать: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 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. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

Регулятивные УУД 
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- 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; 

Познавательные УУД  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение;  

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;  

- 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); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

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

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

Содержание 

СОДЕРЖАНИЕ Количество часов 

 Авторская программа Рабочая программа 

Введение 1 1 

Устное народное творчество   2 2 

Из древнерусской литературы 2 2 

Из литературы 18 века 3 3 

Из литературы 19 века 36 36 

Из русской литературы 20 века 21 21 

Из зарубежной литературы 4 4 

Итоговое повторение 1 1 

ИТОГО 70 70 

 

Литература 9 класс 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты 

 

•  развитие  чувства 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 тек-

ста; потребность в чтении. 

•  осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

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

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 

и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

• потребность в самовыражении через слово; 

•  устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

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

леполаганию, включая постановку новых целей; 
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– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректиро-

вать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, под-

текстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информа-

цию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де-

тальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, вы-

борочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и коор-

динировать 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 необходи-

мую 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 коммуникатив-

ных 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. 
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Предметные результаты 

 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писа-

телей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — вы-

разительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культу-

ры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произ-

ведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чте-

ние и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания раз-

ного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эсте-

тическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; по-

нимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразитель-

ных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры 

родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читатель-

ской самостоятельности. 

1 1 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

"Слово о полку Игореве". История открытия памятника, про-

блема авторства. Художественные особенности произведе-

ния. Значение "Слова...". 

Из литературы xviii века  

3 

 

 

 

 

 

 

3 
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Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. М. В. Ломоносов. 

Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского ли-

тературного языка и стиха. "Вечернее размышление ..", "Ода 

на день..". Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. 

Г. Р. Державин. Жизнь и творчество. "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 новатор-

ства. А. Н. Радищев. Слово о писателе. "Путешествие из Пе-

тербурга в Москву". Широкое изображение российской дей-

ствительности. Критика крепостничества. Автор и путеше-

ственник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении.  

Н. М. Карамзин. Слово о писателе. Повесть "Бедная Лиза", 

стихотворение "Осень". Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих ценностей в повести "Бедная Лиза". Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру геро-

ини. Новые черты русской литературы. 

8 8 

Из русской литературы xix века  

Русские поэты первой половины 19 века. Обзор. 

Василий Андреевич Жуковский. "Море". Романтический об-

раз моря. "Невыразимое". Границы выразимого. Возможно-

сти поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

"Светлана". Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжет-

ность, 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. Нрав-

ственный мир героини как средоточие народного духа и хри-

стианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губи-

тельным чарам. 

Александр Сергеевич Грибоедов. "Горе от ума". Картина 

нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловече-

ское звучание образов персонажей. Меткий афористический 

язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии . 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушки. "Деревня", "К Чаадаеву", "К 

морю", "Пророк", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный...". 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья 

в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. "Мо-

царт и Сальери". Два типа восприятия. 

 "Евгений Онегин". Обзор содержания. "Евгений Онегин" — 

54 54 
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роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления. Оне-

гинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои 

романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типиче-

ское и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Лирика. Основные мотивы ли-

рики. "Смерть Поэта", "Парус", "И скучно и грустно", "Дума", 

"Поэт", "Родина", "Пророк", "Нет, не тебя так пылко я люб-

лю...". Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, 

поэта и поэзии. "Герой нашего времени" — первый психоло-

гический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. Особенности 

композиции. 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 

Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и "ундина". Повесть "Фаталист" и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и "Герой нашего времени" в кри-

тике В. Г. Белинского. 

Данте Алигьери и его "Божественная комедия". 

Николай Васильевич Гоголь. "Мертвые души" — история со-

здания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — "приобретатель", новый герой эпо-

хи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. Соотношение с "Божественной комедией" Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэ-

мы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшки-

на в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. От-

вет Гоголя на критику Белинского. 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

"Белые ночи". Тип "петербургского мечтателя" — жадного к 

жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настень-

ки в романе. Содержание и смысл "сентиментальности" в по-

нимании Достоевского. 

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 ма-

ленькому человеку. Боль и негодование автора. "Тоска". Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Из русской литературы xx века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской ли-

тературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ "Темные аллеи". Печальная история любви людей из 

разных социальных слоев. "Поэзия" и "проза" русской усадь-

бы. Лиризм повествования. 

28 28 
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Общий обзор русской поэзии 20 века. Поэзия Серебряного 

века. 

 Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

"Ветер принес издалека...", "Заклятие огнем и мраком", "Как 

тяжело ходить среди людей...", "О доблестях, о подвигах, о 

славе...". Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в "страшном мире". Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

"Вот уж вечер...", "Той ты, Русь моя родная...", "Край ты мой 

заброшенный...", "Разбуди меня завтра рано...", "Отговорила 

роща золотая...". Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в ли-

рике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

"Послушайте! и другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие сти-

ха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть "Собачье сердце". История создания и судьба пове-

сти. Смысл названия. Система образов произведения. Ум-

ственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести "шариковщины", "швондерства". Поэтика Булга-

кова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Штрихи к портретам 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. "Идешь, на меня 

похожий...", "Бабушке", "Мне нравится, что вы больны не 

мной...", "С большою нежностью — потому...", "Откуда такая 

нежность?..", "Стихи о Москве". Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и нова-

торство в творческих поисках поэта. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг "Четки", "Белая стая", 

"Вечер", "Подорожник", "Тростник", "Бег времени". Трагиче-

ские интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворе-

ния о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахма-

товских стихотворений. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

"Я не ищу гармонии в природе...", "Где-то в поле возле Мага-

дана...", "Можжевеловый куст". Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ "Судьба человека". Смысл названия рассказа. Поэти-

ка. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труже-

ника. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для рас-

крытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

"Красавица моя, вся стать...", "Перемена", "Весна в лесу", 

"Любить иных тяжелый крест...". Философская глубина лири-
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ки Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастерна-

ковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

"Урожай", "Родное", "Весенние строчки", "Матери", "Страна 

Муравия" (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 

"Матренин двор". Образ праведницы. Трагизм судьбы герои-

ни. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор). 

Н. Языков. "Пловец" ("Нелюдимо наше море..."); В. Солло-

губ. "Серенада" ("Закинув плащ, с гитарой под рукой..."); Н. 

Некрасов. "Тройка" ("Что ты жадно глядишь на дорогу..."); А. 

Вертинский. "Доченьки"; Н. Заболоцкий. "В этой роще бере-

зовой...". Романсы и песни как синтетический жанр, посред-

ством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир."Гамлет" . Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реаль-

ным миром "расшатавшегося века". Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии "Гамлет". Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская лите-

ратура. 

Иоганн Вольфганг Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. "Фауст" — философская трагедия эпохи Про-

свещения. 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 противопоставле-

ния Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии . Особенности жанра тра-

гедии "Фауст": сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы.  

Итоги года и задания для летнего чтения 

4 4 

 

 

 

 

2.2.2.3. Рабочая программа учебного предмета "Родная литература", 6-9 класс 

 

Планируемые образовательные результаты 

Родная литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных и метапредмет-

ных результатов обучения и воспитания школьников.  
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Личностными результатами освоения программы по родной литературе явля-

ются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

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

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове 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 познаватель-

ных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание 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 забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 



186 
 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

"другого" как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной 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 россий-

ской 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 дея-

тельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффектив-

ные 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, клас-

сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но- коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета "Литература" 

являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пере-

сказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 
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-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 письмен-

ной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать твор-

ческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характе-

ристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публи-

цистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно худо-

жественного 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 дра-

матические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику геро-

ям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в рас-

крытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользовать-

ся справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания лите-

ратуроведов, делать выводы и умозаключения. 

Содержание учебного предмета 

 "РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА" 

 

Разделы Темы Интеграция  Региональный компонент 

Из мифоло-

гии. Из устно-

го народного 

творчества 

Русский фольк-

лор: сказки, бы-

лины, загадки, 

пословицы, пого-

ворки, песня и др. 

(10 произведений 

разных жанров) 
 

Жанровая, хро-

нологическая 

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 героиче-

ский эпос.  
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Из древнерус-

ской литера-

туры 

Древнерусская ли-

тература (1-2 про-

изведения на вы-

бор) 

Тематическая Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов "Тобол. Много зва-

ных", В Шишков "Угрюм-

река", А.Черкасов "Хмель" и 

др. 

Из литерату-

ры 19 века 

Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й полови-

ны XIXв 

 

Тематическая История Сибири. 

В.Шишков "Чуйские были" 

Н.Наумов "Рассказы о старой 

Сибири" 

Поэтический образ Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич "Голубая Дама" 

Из литерату-

ры 20 века 

Литературные 

сказки XIX-ХХ 

века (1 сказка на 

выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или пове-

сти по выбору) 

Поэзия конца XIX 

– начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х го-

дов ХХ в (3-4 сти-

хотворения по вы-

бору) 

Поэзия 2-й поло-

вины ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 про-

изведение – по вы-

бору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков "Кедр" 

Рассказы алтайских писателей 

о животных: М.Д.Зверев "Та-

инственные перья" 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию Гребен-

щикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков "Алтайская 

Русь: историко-

этнографический очерк" 

 Проза о Великой 

Отечественной 

войне (1-2 повести 

или рассказа – по 

выбору) 

Тематическая Г.Егоров "Повесть о разведчи-

ках" 

В.М.Шукшин "Далекие зим-

ние вечера", "Гоголь и Райка" 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их взаи-

моотношениях (1-2 

произведения – по 

выбору) 

Тематическая О родной природе. Времена 

года в творчестве поэтов и пи-

сателей Алтайского края  

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков по-

Тематическая В.М.Шукшин "Из детских лет 

Ивана Попова",  

В.Сидоров "Тайна белого 
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следних десятиле-

тий авторов-

лауреатов премий 

и конкурсов 

("Книгуру", пре-

мия им. Владисла-

ва Крапивина, 

Премия Детгиза, 

"Лучшая детская 

книга издательства 

"РОСМЭН" и др. 

(1-2 произведения 

по выбору) 

камня" 

А.Никольская "Кадын – Вла-

дычица гор" 

 

6 класс 

Из мифологии и устного народного творчества 
Родная литература как зеркало национальной культуры 

Алтайские народные сказки в обработке 

Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 

Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 

Из древнерусской литературы  
Алтайский народный героический эпос: "Алтай-буучай" 

Поэтический образ Родины. 

Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  

Творчество Р.Рождественского  

Из литературы 20 века 
Сказки И.Цхай "Поющая радуга" 

Рассказы алтайских писателей о животных:  

B.Свинцов "Мама Вася" 

В.Сидоров "Тайна белого камня" 

В.М.Шукшин "Из детских лет Ивана Попова" 

Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей 

Алтайские писатели улыбаются. А Гусев "Факир" 

Защита проектов 

Сочинение "Их именами названы улицы" 
 

Тематическое планирование, 6 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1 Из мифологии и устного 

народного творчества. 

4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 20 века 12 

 Итого:  17 ч. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

"РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА", 7 класс 

 

Разделы Темы Интеграция  Региональный компонент 

Из мифоло- Русский фольк- Жанровая, хро- Алтайские народные сказки в 
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гии. Из устно-

го народного 

творчества 

лор: сказки, бы-

лины, загадки, 

пословицы, пого-

ворки, песня и др. 

(10 произведений 

разных жанров) 
 

нологическая 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 героиче-

ский эпос.  

Из древнерус-

ской литера-

туры 

Древнерусская ли-

тература (1-2 про-

изведения на вы-

бор) 

Тематическая Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов "Тобол. Много зва-

ных", В Шишков "Угрюм-

река", А.Черкасов "Хмель" и 

др. 

Из литерату-

ры 19 века 

Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й полови-

ны XIXв 

 

Тематическая История Сибири. 

В.Шишков "Чуйские были" 

Н.Наумов "Рассказы о старой 

Сибири" 

Поэтический образ Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич "Голубая Дама" 

Из литерату-

ры 20 века 

Литературные 

сказки XIX-ХХ 

века (1 сказка на 

выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или пове-

сти по выбору) 

Поэзия конца XIX 

– начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х го-

дов ХХ в (3-4 сти-

хотворения по вы-

бору) 

Поэзия 2-й поло-

вины ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 про-

изведение – по вы-

бору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков "Кедр" 

Рассказы алтайских писателей 

о животных: М.Д.Зверев "Та-

инственные перья" 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию Гребен-

щикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков "Алтайская 

Русь: историко-

этнографический очерк" 

 Проза о Великой 

Отечественной 

войне (1-2 повести 

или рассказа – по 

выбору) 

Тематическая Г.Егоров "Повесть о разведчи-

ках" 

В.М.Шукшин "Далекие зим-

ние вечера", "Гоголь и Райка" 
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Художественная 

проза о человеке и 

природе, их взаи-

моотношениях (1-2 

произведения – по 

выбору) 

Тематическая О родной природе. Времена 

года в творчестве поэтов и пи-

сателей Алтайского края  

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков по-

следних десятиле-

тий авторов-

лауреатов премий 

и конкурсов 

("Книгуру", пре-

мия им. Владисла-

ва Крапивина, 

Премия Детгиза, 

"Лучшая детская 

книга издательства 

"РОСМЭН" и др. 

(1-2 произведения 

по выбору) 

Тематическая В.М.Шукшин "Из детских лет 

Ивана Попова",  

В.Сидоров "Тайна белого 

камня" 

А.Никольская "Кадын – Вла-

дычица гор" 

 

7 класс 

Из мифологии и устного народного творчества 
Родная литература как зеркало национальной культуры. Литература родного края 

Алтайские народные сказки в обработке 

Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 

Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 

Сказки народов Сибири о животных. 

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 

Из древнерусской литературы  
Алтайский народный героический эпос: "Алтай-буучай", "Маадай-кара" 

Из литературы 19 века 
В.Шишков "Чуйские были" 

Н.Наумов "Рассказы о старой Сибири" 

Из литературы 20 века 
Поэтический образ Родины. Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов. 

Творчество Р.Рождественского  

Сказки И.Цхай "Поющая радуга". Литературная сказка В.Шишков "Кедр" 

Рассказы алтайских писателей о животных: B.Свинцов "Мама Вася", М.Д.Зверев "Пешая 

птичка" 

Рассказы В.Свинцова. "Мой друг Сенька" 

В.Сидоров "Тайна белого камня" 

В.М.Шукшин "Из детских лет Ивана Попова" 

Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей 

Алтайские писатели улыбаются. А Гусев "Факир" 

Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я.Черкасов 

Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, Л.Квина, П.Бородкина и др. 

поэтов и писателей Алтая. 

В.М.Шукшин "Далекие зимние вечера" 

Сочинение "Прогулка по городу (селу)" 
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Сочинение "Их именами названы улицы" 

Защита проектов 

 

Тематическое планирование 

№  Название раздела Количество часов 

1 Из мифологии и устного народного 

творчества. 

4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 3 

4 Из литературы 20 века 9 

 Итого:  17 ч. 

 

 

Содержание учебного предмета, 8 класс 

 

Разделы Темы Интеграция  Региональный компонент 

Из мифоло-

гии. Из устно-

го народного 

творчества 

Русский фольк-

лор: сказки, бы-

лины, загадки, 

пословицы, пого-

ворки, песня и др. 

(10 произведений 

разных жанров) 
 

Жанровая, хро-

нологическая 

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 героиче-

ский эпос.  

Из древнерус-

ской литера-

туры 

Древнерусская ли-

тература (1-2 про-

изведения на вы-

бор) 

Тематическая Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А. Иванов "Тобол. Много зва-

ных", В Шишков "Угрюм-

река", А. Черкасов "Хмель" и 

др. 

Из литерату-

ры 19 века 

Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й полови-

ны XIX в. 

 

Тематическая История Сибири. 

В. Шишков "Чуйские были" 

Н. Наумов "Рассказы о старой 

Сибири" 

Поэтический образ Родины. 

М. Юдалевич "Голубая Дама" 

Из литерату-

ры 20 века 

Литературные 

сказки XIX-ХХ 

века (1 сказка на 

выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или пове-

сти по выбору) 

Поэзия конца XIX 

– начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х го-

Жанровая Литературная сказка В. Шиш-

ков "Кедр" 

Рассказы алтайских писателей 

о животных: М.Д. Зверев "Та-

инственные перья" 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М. Шукшина  

К. Бальмонт Георгию Гребен-

щикову//Избранное. Г. Гре-

бенщиков "Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк" 
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дов ХХ в (3-4 сти-

хотворения по вы-

бору) 

Поэзия 2-й поло-

вины ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 про-

изведение – по вы-

бору) 

 Проза о Великой 

Отечественной 

войне (1-2 повести 

или рассказа – по 

выбору) 

Тематическая Г. Егоров "Повесть о развед-

чиках" 

В.М. Шукшин "Далекие зим-

ние вечера", "Гоголь и Райка" 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их взаи-

моотношениях (1-2 

произведения – по 

выбору) 

Тематическая О родной природе. Времена 

года в творчестве поэтов и пи-

сателей Алтайского края  

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков по-

следних десятиле-

тий авторов-

лауреатов премий 

и конкурсов 

("Книгуру", пре-

мия им. Владисла-

ва Крапивина, 

Премия Детгиза, 

"Лучшая детская 

книга издательства 

"РОСМЭН" и др. 

(1-2 произведения 

по выбору) 

Тематическая В.М. Шукшин "Из детских лет 

Ивана Попова",  

В. Сидоров "Тайна белого 

камня" 

А. Никольская "Кадын – Вла-

дычица гор" 

 

8 класс 

Из мифологии и устного народного творчества 
Родная литература как зеркало национальной культуры. Литература родного края. Род-

ная литература как национально-культурная ценность народа 

Алтайские народные сказки в обработке 

Легенды об Алтае, Бии и Катуни, о Телецком озере, озере Ая. Легенда о кумандинцах. 

Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 

Сказки народов Сибири о животных. 

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 

Календарная обрядовая поэзия Алтая 

Из древнерусской литературы  
Алтайский народный героический эпос: "Алтай-буучай", "Маадай-кара" 

Произведения о покорении и заселении Сибири. А.Иванов "Тобол. Много званых", 
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А.Черкасов "Хмель" 

Из литературы 19 века 
В.Шишков "Чуйские были" 

Н.Наумов "Рассказы о старой Сибири" 

Из литературы 20 века 
Поэтический образ Родины. Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов. 

Творчество Р.Рождественского  

Сказки И.Цхай "Поющая радуга". Литературная сказка В.Шишков "Кедр" 

Рассказы алтайских писателей о животных: B.Свинцов "Мама Вася", М.Д.Зверев "Пе-

шая птичка", В.Свинцов "Мои звери" 

Рассказы В.Свинцова. "Мой друг Сенька" 

В.Сидоров "Тайна белого камня" 

В.М.Шукшин "Из детских лет Ивана Попова" 

Великая отечественная война в творчестве  

Алтайские писатели улыбаются. А Гусев "Факир" 

Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я.Черкасов.  

Великая отечественная война алтайских поэтов и писателей, в творчестве 

М.Юдалевича, Л.Квина, П.Бородкина и др. Г.Егоров "Повесть о разведчиках" 

В.М.Шукшин "Далекие зимние вечера", "Гоголь и Райка" 

М.Юдалевич "Голубая Дама" 

А.Никольская "Кадын – Владычица гор" 

Сочинение "Прогулка по городу (селу)" 

Сочинение "Их именами названы улицы" 

Сочинение "Алтай-сказка наяву" 

Защита проектов 
 

Тематическое планирование 

№  Название раздела Количество часов 

1 Из мифологии и устного народного творче-

ства 

4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 3 

4 Из литературы 20 века 9 

 Резервный урок 1 

 Итого:  18 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

"РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА", 9 класс 

 

Разделы Темы Интеграция  Региональный компонент 

Из мифоло-

гии. Из устно-

го народного 

творчества 

Русский фольк-

лор: сказки, бы-

лины, загадки, 

пословицы, пого-

ворки, песня и др. 

(10 произведений 

разных жанров) 
 

Жанровая, хро-

нологическая 

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 героиче-

ский эпос.  

Из древнерус- Древнерусская ли- Тематическая Произведения о покорении и 
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ской литера-

туры 

тература (1-2 про-

изведения на вы-

бор) 

заселении Сибири 

А.Иванов "Тобол. Много зва-

ных", В Шишков "Угрюм-

река", А.Черкасов "Хмель" и 

др. 

Из литерату-

ры 19 века 

Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й полови-

ны XIXв 

 

Тематическая История Сибири. 

В.Шишков "Чуйские были" 

Н.Наумов "Рассказы о старой 

Сибири" 

Поэтический образ Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич "Голубая Дама" 

Из литерату-

ры 20 века 

Литературные 

сказки XIX-ХХ ве-

ка (1 сказка на вы-

бор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или пове-

сти по выбору) 

Поэзия конца XIX 

– начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х го-

дов ХХ в (3-4 сти-

хотворения по вы-

бору) 

Поэзия 2-й полови-

ны ХХ в (3-4 сти-

хотворения по вы-

бору) 

Проза русской эми-

грации (1 произве-

дение – по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков "Кедр" 

Рассказы алтайских писателей 

о животных: М.Д.Зверев "Та-

инственные перья" 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию Гребен-

щикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков "Алтайская 

Русь: историко-

этнографический очерк" 

 Проза о Великой 

Отечественной 

войне (1-2 повести 

или рассказа – по 

выбору) 

Тематическая Г.Егоров "Повесть о развед-

чиках" 

В.М.Шукшин "Далекие зим-

ние вечера", "Гоголь и Райка" 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их взаи-

моотношениях (1-2 

произведения – по 

выбору) 

Тематическая О родной природе. Времена 

года в творчестве поэтов и пи-

сателей Алтайского края  

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков по-

следних десятиле-

тий авторов-

Тематическая В.М.Шукшин "Из детских лет 

Ивана Попова",  

В.Сидоров "Тайна белого 

камня" 

А.Никольская "Кадын – Вла-
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лауреатов премий 

и конкурсов 

("Книгуру", пре-

мия им. Владисла-

ва Крапивина, 

Премия Детгиза, 

"Лучшая детская 

книга издательства 

"РОСМЭН" и др. 

(1-2 произведения 

по выбору) 

дычица гор" 

 

9 класс 

Тема 

Из мифологии и устного народного творчества  
Родная литература как зеркало национальной культуры. 

Литература родного края 

Родная литература как национально-культурная ценность народа 

Значимость чтения и изучения родной литературы 

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). 

Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 

Календарная обрядовая поэзия Алтая 

Алтайские народные сказки в обработке 

Сказки народов Сибири о животных. 

Легенды об Алтае, Бии и Катуни, о Телецком озере, озере Ая, о святом источнике 

Аржан-суу. Легенда о кумандинцах. Легенда о Беловодье 

Из древнерусской литературы  
Алтайский народный героический эпос: "Алтай-буучай" 

Алтайский народный героический эпос: "Когутэй" 

Алтайский народный героический эпос: "Маадай-кара" 

Из литературы 19 века 
Н.Наумов "Рассказы о старой Сибири" 

Произведения о покорении и заселении Сибири 

А.Иванов "Тобол. Много званых" 

А.Черкасов "Хмель" 

К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков "Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк" 

Н.К.Рерих "Беловодье" 

В.Шишков "Чуйские были" 

Из литературы 20 века 
В.Шишков "Угрюм-река" 

Литературная сказка В.Шишков "Кедр" 

Сказки И.Цхай "Поющая радуга" 

Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  

Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я.Черкасов 

Рассказы алтайских писателей о животных: B.Свинцов. Рассказы. "Мама Вася", 

"Мой друг Сенька", "Мои звери". М.Д.Зверев "Пешая птичка". 

В.Сидоров "Тайна белого камня" 

В.М.Шукшин "Из детских лет Ивана Попова", "Далекие зимние вечера", "Гоголь и 

Райка", "Миль пардон, мадам". "Любавины". Тема несбывшейся мечты. 

В.М.Шукшин "Микроскоп" 

Творчество Р.Рождественского 
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Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей, в творче-

стве М.Юдалевича, Л.Квина, П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. Г.Егоров 

"Повесть о разведчиках" 

М.Юдалевич "Голубая Дама" 

А.Никольская "Кадын – Владычица гор" 

Г.Яхина "Зулейха открывает глаза" 

Алтайские писатели улыбаются. А Гусев "Факир" 

Р.Сенчин "Минус" 

Защита проектов 

Сочинение "Прогулка по городу (селу)" 

Сочинение "Алтай-сказка наяву" 

Сочинение "Их именами названы улицы" 

Сочинение "Мечты об Алтае" 

 

2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Английский язык. 

5-9 классы. Рабочая программа к линии учебников О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

"Rainbow English".-М.: Дрова, 2015  

 5 класс 

Планируемые результаты освоения иностранного языка по ФГОС: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в учебном предмете "Иностранный язык"; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

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

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки ра-

боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

ние, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой за-

дачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребно-

стей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую харак-

теристику персонажей; 

• аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую /нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  
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• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и  точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полу-

ченную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей ин-

формации; 

• письме 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лек-

сической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных ком-

муникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нор-

мы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и не-

формального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, ско-

роговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за 

счет умения: 
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• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, кар-

тинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияю-

щие на понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные:  

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самосто-

ятельно искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, вы-

бирать тему проекта в ходе "мозгового штурма" под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учите-

ля; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

• анализ (выделение признаков), 

• синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраи-

ванием), 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

• выстраивать логическую цепь рассуждений, 

• относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

• обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

• составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-

риваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грам-

матических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от по-

ставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  
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• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать со-

держание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в ви-

де ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, от-

дельных предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анали-

зировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и раз-

личия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих при-

знаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и по-

рождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедий-

ными средствами; 

• пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать 

и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения англий-

ского языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контак-

тов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание курса 

№ п/п 

раздел 

Тема раздела и содержание 

тематического модуля 

Количество часов 

Общее Теоретические Контрольные 
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работы 

Unit 1 Holidays are over 

Каникулы. Проведение досуга. 

Планы на выходной. Погода. 

Страны и города Европы. 

17 16 1 

Unit 2 Family History 

Семья. Достопримечательно-

сти русских городов. Место-

жительства. Обозначение дат. 

Русские писатели. Профессии. 

17 16 1 

Unit 3 Healthy ways  

Виды спорта. Обозначение 

времени. Детские игры. Здо-

ровье. Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби 

17 16 1 

Unit 4 After School 

Свободное время. Домашние 

животные. Хобби. Цирк. Рус-

ские художники. 

17 16 1 

Unit 5 From place to place Путеше-

ствия. Шотландия. Города ми-

ра и их достопримечательно-

сти. 

Рынки Лондона. Мосты Лон-

дона. Русский и британский 

образ жизни. 

17 16 1 

Unit 6 About RussiaПутешествия. 

География России. Животные 

России. Знаменитые люди 

России.  

Резерв  

17 

 

 

3 

 

 

 

19 

 

 

 

1 

Итого: 105 99 6 

 

 

Иностранный язык ( английский) 6 класс 

 

Планируемые результаты освоения иностранного языка по ФГОС: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести  диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в учебном предмете "Иностранный язык"; 
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• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки ра-

боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

ние, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой за-

дачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребно-

стей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-



204 
 

ного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую харак-

теристику персонажей; 

• аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую /нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полу-

ченную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей ин-

формации; 

• письме 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лек-

сической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных ком-

муникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.  

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нор-

мы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-
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ку), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и не-

формального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, ско-

роговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за 

счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, кар-

тинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияю-

щие на понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные:  

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самосто-

ятельно искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, вы-

бирать тему проекта в ходе "мозгового штурма" под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учите-

ля; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

• анализ (выделение признаков), 

• синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраи-

ванием), 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

• выстраивать логическую цепь рассуждений, 
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• относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

• обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,  

• составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-

риваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грам-

матических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от по-

ставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать со-

держание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в ви-

де ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, от-

дельных предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анали-

зировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и раз-

личия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих при-

знаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и по-

рождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедий-

ными средствами; 

• пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать 

и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения англий-

ского языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контак-

тов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  
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Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

• Каждый из перечисленных 6 блоков(units) имеет одинаковую структуру и со-

стоит из следующих компонентов: 

• 10 занятий(steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том 

числе один урок повторения; 

• 4 занятия по рабочей тетради (соответствующий раздел); 

• 1 контрольное занятие; 

• 1 занятие, посвящённое презентации и анализу результатов проектной 

деятельности; 

• 1 дополнительное занятие; 

В общей сложности -102 часа. Также у учителя остаётся 3 занятия, которые он 

сможет использовать на своё усмотрение. 

• 10 занятий(steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том 

числе один урок повторения; 

• 4 занятия по рабочей тетради (соответствующий раздел); 

• 1 контрольное занятие; 

• 1 занятие, посвящённое презентации и анализу результатов проектной 

деятельности; 

• 1 дополнительное занятие; 

В общей сложности -102 часа. Также у учителя остаётся 3 занятия, которые он 

сможет использовать на своё усмотрение. 

Содержание курса 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

Общее Теоретические Контрольные 

работы 

Unit 1 Two Capitals 

Путешествия. Москва. 

СанктПетербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники 

знаменитым людям. Кремль. Красная 

площадь. Суздаль. Московский 

зоопарк. 

17 16 1 

Unit 2 Visiting Britain 

Проведение досуга. Проведение 

каникул. География Великобритании. 

Река Темза. Ирландия. 

Достопримечательности Лондона. 

Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд 

17 16 1 

Unit 3 Traditions, Holidays, Festivals 17 16 1 
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День рождения. Празднование Нового 

года в Великобритании и России. День 

святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. 

Рождество в Великобритании. 

Unit 4 The Country across the Ocean 

Открытие Америки. США. Коренные 

жители Америки. НьюЙорк. Чикаго 

17 16 1 

Unit 5 Favourite Pastime  

Любимые способы проведения 

свободного времени. Города США. 

Погода. Времена года. Одежда. 

Покупки. 

17 16 1 

Unit 6 What We Are Like 

Способности и достижения. Описание 

внешности. Герои популярных 

фильмов. 

Резерв  

17 

 

 

 

3 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

1 

Итого: 105 99 6 

  

 

 

 

 

 

Иностранный язык ( английский) 7 класс 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в учебном предмете "Иностранный язык"; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки ра-

боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

ние, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой за-

дачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребно-

стей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую харак-

теристику персонажей; 

• аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую /нужную/необходимую информацию; 

• чтении 
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- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полу-

ченную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей ин-

формации; 

• письме 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лек-

сической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных ком-

муникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нор-

мы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и не-

формального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, ско-

роговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
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• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за 

счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, кар-

тинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияю-

щие на понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самосто-

ятельно искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, вы-

бирать тему проекта в ходе "мозгового штурма" под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учите-

ля; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

• анализ (выделение признаков), 

• синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраи-

ванием), 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

• выстраивать логическую цепь рассуждений, 

• относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

• обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,  

• составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-

риваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
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• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грам-

матических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от по-

ставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать со-

держание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в ви-

де ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, от-

дельных предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анали-

зировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и раз-

личия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих при-

знаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и по-

рождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедий-

ными средствами; 

• пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать 

и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения англий-

ского языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контак-

тов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;  
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• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

Содержание курса 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Unit 1 School and Schooling  

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. 

Школьный день. Встречи выпускников. 

Содержимое школьного портфеля. Письменный 

стол. Система школьного образования в 

Великобритании. Школьные предметы. Правила 

поведения в школе. 

17 17 

Unit 2 The Language of the World 

Языки мира. Изучение иностранного языка. 

Путешествия. Английский язык. Уроки 

английского языка. Способы изучения английского 

языка. 

17 17 

Unit 3 Some Facts about the English-speaking World 

США: основные факты. Города США. Австралия. 

Города Австралии. Канберра. Животные 

Австралии. Страны и города Европы. 

17 17 

Unit 4 Living Things around Us 

Мир птиц. Климатические и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир животных. 

Мир насекомых. Сопоставление животного и 

растительного мира. 

17 17 

Unit 5 The ABC of Ecology 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита 

окружающей среды. Тропические леса и проблема 

их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная 

система. Загрязнение водных ресурсов. 

17 17 

Unit 6 Living Healthy 

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. 

Внимательное отношение к здоровью 

Продолжительность жизни. Болезни. 

17 17 

Резервные уроки 3 3 

Итого: 105 105 

 

Иностранный язык ( английский)  8класс 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в учебном предмете "Иностранный язык"; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и  готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки ра-

боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

ние, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой за-

дачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребно-

стей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую харак-

теристику персонажей; 

• аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую /нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полу-

ченную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей ин-

формации; 

• письме 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лек-

сической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 
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• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных ком-

муникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.  

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нор-

мы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и не-

формального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, ско-

роговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за 

счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, кар-

тинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияю-

щие на понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самосто-

ятельно искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, вы-

бирать тему проекта в ходе "мозгового штурма" под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учите-

ля; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  

познавательные: 
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• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

• анализ (выделение признаков), 

• синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраи-

ванием), 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

• выстраивать логическую цепь рассуждений, 

• относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

• обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

• составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-

риваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных  грам-

матических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от по-

ставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать со-

держание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в ви-

де ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, от-

дельных предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анали-

зировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и раз-

личия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих при-

знаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и по-

рождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедий-

ными средствами; 

• пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать 

и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения англий-

ского языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 
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• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контак-

тов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

Содержание курса 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Unit 1 Sport and Outdoor Activities 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные 

в Великобритании виды спорта. Олимпий-

ские виды спорта. Параолимпийские игры. 

Урок физкультуры. Тренерская карьера Тать-

яны Тарасовой. Бокс. 

26 26 

Unit 2 Performing Arts: Theatre 

Изобразительное искусство. Театральное ис-

кусство. Одарённые дети. Популярные раз-

влечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский театр. Кукольный те-

атр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского. 

26 26 

Unit 3 Performing Arts: Cinema 

Кино. Чарли Чаплин. Современный киноте-

атр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. 

Мультфильмы. 

26 26 

Unit 4 The Whole World Knows Them 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и 

писатели. Важные события в мировой исто-

рии. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Ми-

хаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. 

Примеры для подражания. Королева Викто-

рия. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. 

Мать Тереза.  

26 26 

Резервные уроки 1 1 
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Итого: 105 105 

 

Иностранный язык ( английский) 9 класс 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры  

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в учебном предмете "Иностранный язык"; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки ра-

боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

ние, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой за-

дачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребно-

стей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
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• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую харак-

теристику персонажей; 

• аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую /нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полу-

ченную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей ин-

формации; 

• письме 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лек-

сической сочетаемости; 
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• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных ком-

муникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нор-

мы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и не-

формального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, ско-

роговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основ-

ной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, кар-

тинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияю-

щие на понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 
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• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самосто-

ятельно искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, вы-

бирать тему проекта в ходе "мозгового штурма" под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учите-

ля; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

• анализ (выделение признаков), 

• синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраи-

ванием), 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

• выстраивать логическую цепь рассуждений, 

• относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

• обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

• составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-

риваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных  грам-

матических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от по-

ставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать со-

держание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в ви-

де ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, от-

дельных предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анали-

зировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и раз-

личия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих при-

знаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и по-

рождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
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• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедий-

ными средствами; 

• пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать 

и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения англий-

ского языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контак-

тов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

Содержание курса 

№ п/п Раздел программы  Количество часов 

Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

Unit 1 Mass Media: Radio, Television, the Internet 

Средства массовой информации. Телевизион-

ные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телеви-

дение в учебном процессе. Выбор телеканалов 

для просмотра. Современное телевидение. Ин-

тернет. Общение с помощью бумажных и элек-

тронных писем. 

26 26 

Unit 2 The Printed Page: Books, Magazines, Newspa-

pers 

Сетевой журнал Weblish. Предпочтения в чте-

нии. Посещение библиотеки. Музей Шерлока 

Холмса. Самые известные библиотеки мира. 

Литературные жанры. Карманные деньги. Бри-

танская пресса. Различные журналы. Журнали-

стика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные 

26 26 
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книги. Энциклопедия "Британика". 

Unit 3 Science and Technology 

Известные учёные. Термины "наука" и "техни-

ка". Важные науки. Индустриальная революция. 

История развития техники. Орудия труда и со-

временные бытовые приборы. Наука и медици-

на. Нил Армстронг. Исследования космоса. 

26 26 

Unit 4 Being a Teenager 

Поведение подростков дома и в школе. Пробле-

ма карманных денег. Работа для подростков. 

Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Про-

блема отцов и детей. Проблема расизма. Про-

блема иммиграции. Подростки и азартные игры. 

Детские и молодёжные организации в России и 

других странах. Легко ли быть подростком. 

26 26 

Резервные уроки 1 1 

Итого   105 105 

 

Второй иностранный язык ( немецкий) Рабочая программа разработана на основе 

авторской программы. Немецкий язык. 5-9 классы. Рабочая программа к предметной ли-

нии учебников М.М.Аверина, Е.Ю.Гуцалюка "Горизонты".- М.: Просвещение, 2019  

5 класс 

Планируемые результаты освоения иностранного языка по ФГОС: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре языка, истории;  

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

группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской деятельности; 

• развитие этнического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Предметные результаты при изучении предметной области "Иностранные язы-

ки" должны обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения вза-

имопонимания; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и реализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилам речевого этикета. 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении, диалогической речи 

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоен-

ной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- вести диалог – обмен мнениями, отвечать на предложение собеседника согласи-

ем/отказом; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

- говорении, монологической речи 

- строить связное монологическое высказывание о себе, своей семье, друзьях, инте-

ресах и планах на будущее с опорой на зрительную наглядность; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность; 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных героев; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

• аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую /нужную/необходимую информацию. 

• чтении 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов раз-

ных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 
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• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, используя различные приёмы смысловой переработки 

текста; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

• письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;  

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с опо-

рой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка, выражать пожелания; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Языковая компетенция 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц;  

- знание основных способов словообразования; 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского языков. 

Социокультурная компетенция 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-

чевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре-

менном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о о всемирно известных достопримечательностях, вы-

дающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств, 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудно-

стей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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Б. В познавательной сфере  
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

гией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах изучаемой тематике; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 

• умение пользоваться справочным материалом; 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание ме-

ста и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т.д. 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии 

с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание курса 

№ п/п 

раздел 

Тема раздела и содержание те-

матического модуля 

Количество часов 

Общее Теоретические Контрольные 

работы 

Einheit 1 Kennenlernen Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность челове-

ка и черты характера. Страны вто-

рого иностранного языка и родная 

страна, их географическое поло-

жение, столицы и крупные города. 

9 9 - 

Einheit 2 Meine Klasse Школьное образова-

ние, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными сверстни-

9 9 - 
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ками. Каникулы в различное время 

года. 

Einheit 3 Tiere Природа. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

9 9 - 

 Kleine Pause 2 2 - 

Einheit 4 Mein Schultag Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Школьное образо-

вание, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

9 9 - 

Einheit 5 Hobbys Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, и др.). Виды от-

дыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

9 9 - 

Einheit 6 Meine Familie Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Мир профес-

сий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

9 9  

Einheit 7 Was kostet das? Транспорт. По-

купки. Страны второго иностран-

ного языка и родная страна, их 

географическое положение, сто-

лицы и крупные города, досто-

примечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

7 7 - 

 Große Pause 3 3 - 

 Резервные уроки 4 4 - 

Итого: 70 70  

 

Второй иностранный язык 7 класс 

Планируемые результаты освоения иностранного языка по ФГОС: 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей эт-

нической 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
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учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню 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 пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности (анализировать существующие и планиро-

вать будущие образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги дости-

жения поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

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

знавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, со-

ставлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и сверстника-

ми критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, оценивать свою дея-

тельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата, 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-

но). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель-

но определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анали-

зировать динамику собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализи-
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ровать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обу-

чающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно опреде-

лять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации не-

успеха, ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, сопод-

чиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять предме-

ты и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответ-

ствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать це-

лостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, пре-

образовывать текст, "переводя" его в другую модальность, критически оценивать содер-

жание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запро-

сы, осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации 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 информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических и пра-

вовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности). 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 
• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к дей-

ствию, комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка; 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

(о каникулах, о климате и погоде, о планах на будущее и профессиях, о школе, о дружбе, о 

внешности и одежде, о средствах массовой информации, об отношениях в обществе, об 

известных личностях из России и немецкоязычных стран, о себе и других людях); 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• формулировать аргументы за и против; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопро-

сы; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

• кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и др.). 

Аудирование 

Ученик научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Ученик получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письменная речь 

Ученик научится: 
• писать приглашение на праздник и короткие поздравления с праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания; 

• создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
• правильно писать изученные слова; 

• правильно расставлять знаки препинания в создаваемых письменных продуктах. 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемых языков. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить слова немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая прави-

ло отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей ос-

новные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей тематики: "Межличност-

ные взаимоотношения", "Мой лучший друг / подруга", "Животные", "Школьная жизнь", 

"Досуг и увлечения", "Моя семья", "Поход по магазинам", "Мой дом", "Это вкусно", 

"Свободное время", "Внешность и мода", "Праздники", "Мой город", "Каникулы". "Кани-

кулы", "Погода, климат", "Выбор профессии", "Дружба", "Средства массовой информа-

ции", "Жизнь в обществе", "Внешность и мода", "Школьная жизнь", "Известные лично-

сти". 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

в пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей:  

- имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -schaft, -ik, -tät, -tion, -chen, 

-ung, -keit, -heit, -nis, -ei, -um, приставок ge-, un-, субстантивации глаголов, прилагатель-

ных, словосочетаний (das Sprechen, das Äußere, das Zähneputzen, das Zusammenleben); без-

аффиксального сокращения глагола (der Streit, der Vortrag); 

- имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, при-

ставки un-; 

- наречия при помощи суффикса -lich, -ig, приставок un-, super-; 

- причастия с помощью суффикса -t. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, 

образованные с помощью отделяемых и неотделяемых приставок; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (zuerst, dann, zum Schluss, deshalb, also); 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы. 

Грамматика 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ ein Junge. Er ist klein; 

- предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann gut malen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- безличные предложения (Es regnet. Es schneit. etc.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным с союзом dass; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными условия и времени с союзом 

wenn; 

- существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе; 

- имена существительные в именительном, винительном и дательном падежах; 

- глаголы в настоящем времени (Präsens), в т.ч. глаголы с изменяемой корневой 

гласной и отделяемой приставкой, модальные глаголы; 

- глаголы haben и sein в прошедшем времени Präteritum; 

- слабые, сильные и некоторые неправильные глаголы в прошедшем времени Perfekt; 

- глаголы в повелительном наклонении (Imperativ) в формальной и неформальной 

ситуациях общения; 

- личные и притяжательные местоимения; 

- личные местоимения в винительном падеже (в качестве прямого дополнения и кос-

венного дополнения после предлога für), в дательном падеже; 

- указательные местоимения (dies-, jen-); 

- количественные и порядковые числительные от 1 до 1000; 

- отрицание nicht, kein; 

- предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am) 

- простые повествовательные предложения с прямым и обратным порядком слов. 

- наречие gern в сравнительной и превосходной степени (lieber, am liebsten); 

- отрицание nicht, kein, nein, doch; 

- предлоги времени (im, am, um, ab, von, bis); 

- предлоги направления (aus, nach); 

- предлоги места (in, auf, unter, zwischen, neben, über, hinter, vor, an). 

Ученик получит возможность научиться 
• распознавать и употреблять в речи: 
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• - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (im, am, vom, zum); 

• - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (ins, ans, aufs); 

• - отрицание nichts; 

• - имена существительные с предлогами, требующими дательный падеж (seit, bei, 

aus, nach, zu, bei, von, mit); 

• - сложносочиненные предложения с союзами aber, deshalb; 

• - глаголы с отделяемыми приставками в прошедшем времени Perfekt. 

- имена прилагательные в превосходной степени (der wichtigste Tag); 

- глаголы в прошедшем времени Präteritum; 

- сравнительные обороты с союзами als и wie. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформально-

го общения основные нормы речевого этикета, принятые в Германии; 

• представлять свою семью, школу, своих друзей, свое отношение к моде и к сред-

ствам массовой информации, Россию, ее климат и традиции на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

• находить сходство и различие в традициях России и Германии. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике. 

Ученик получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс (68 часов) 

 Предметное содержание речи 

• Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

• Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличност-

ные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

• Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. Покупки. 

• Окружающий мир. Природа. Животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. 

• Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

• Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Питание. Спорт. 

• Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 
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• Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. Государ-

ственные символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, традиции и обычаи.  

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о 

дороге, благодарить за информацию), диалог-расспрос (о себе, о друзьях, о хобби, о рас-

порядке дня), диалог-обмен мнениями (о необходимости карманных денег, о моде, о вы-

боре профессии).  

Объем диалога не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога – до 2,5-3 минут. 

Говорение (монологическая речь) 
Развитие умений строить связные высказывания о себе и других людях, о школьных 

уроках, о хобби, о домашних животных, о предпочтениях в еде, о дружбе, о внешности, о 

своей комнате, о своем городе с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией за и 

против с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологи-

ческого высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, содержа-

щих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений, с раз-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной за-

дачи. Развитие умения определять основную тему и главные факты/события в восприни-

маемом на слух тексте, а также умения выделить значимую информацию в одном или не-

скольких несложных аутентичных коротких текстах.  

Жанры текстов: прагматические, информационные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5–2 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, электронное письмо, объявление, смс и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов 

для чтения – 500 – 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения – 200 – 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения – около 500 

слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать открытку с поздравлением (объемом 30 слов, включая адрес), составлять 

список покупок, план путешествия.  

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

рамках изученной тематики (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной за-

дачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
• Правильное написание изученных слов; 

• Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и воскли-

цательного знака) после порядковых числительных, в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
• Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонетических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации: со-

блюдение долготы и краткости гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце 

слога / слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда).  

• Соблюдение правильного ударения в изученных словах, двойное ударение в слож-

ных словах, ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения раз-

личных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
• Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках изученной тематики, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры немецкоязычных стран в объеме примерно 

700 единиц: приветствия, термины родства, обозначение возраста, профессии, названия 

животных, цветов, континентов и частей света, описание распорядка дня, дней недели, 

времени суток, хобби, названия помещений в доме, предметов мебели, название продук-

тов питания и блюд, название месяцев и времен года, название частей тела человека, 

предметов одежды, видов транспорта, названия явлений природы, названия видов отдыха 

во время каникул, средства для выражения своих чувств, аргументация за и против, выра-

жение согласия и несогласия с предложением собеседника (например, в ситуации плани-

рования праздника или каникул), средства для разрешения конфликтной ситуации. 

• Навыки распознавания и употребления в речи интернационализмов (der Sport, die 

Musik, das Klima, das Radio, der Rhythmus, tolerant и др.) и заимствований из английского 

языка (die E-Mail, die Jeans, das Ketchup и др.). 

• Основные способы словообразования: аффиксация (суффиксы имен существитель-

ных -er, -in, -tät, -tion, -chen, -ung, -keit; суффиксы прилагательных ig, -isch, -lich; префик-

сы un-, super-), суффикс наречий -lich; суффикс причастий -t, приставки глаголов auf-, aus-

, zu-, be-, ein-, mit-, nach-; словосложение (Campingplatz, Badehose), конверсия (Zähne 

putzen – das Zähneputzen, zusammen leben – das Zusammenleben, danken – der Dank). Сино-

нимы, антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
• Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распростра-

ненных простых предложений. 

• Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе-

ния: повествовательное, вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), побудительное, восклицательное. Использование прямого и обрат-

ного порядка слов. Использование форм утверждения и отрицания в предложении. 
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• Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

союзами aber, deshalb. 

• Навыки употребления имен существительных в единственном и множественном 

числе, в именительном, винительном и дательном падежах, с определенным, неопреде-

ленным и нулевым артиклем, личных местоимений. 

• Навыки распознавания и употребления в речи глаголов в настоящем времени 

(Präsens), в т.ч. в повелительном наклонении; глаголов haben, sein в прошедшем времени 

Präteritum; наиболее употребимых глаголов в прошедшем времени Perfekt; 

• Навыки распознавания и употребления в речи предлогов (in, an, aus, am, von… bis, 

um и др.) 

• Навыки распознавания и употребления в речи отрицания nicht, kein, nein, doch. 

 

Социокультурные знания и умения 

• Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и немецкоязычных стран, полу-

ченные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). Это предполагает овладение: 

• сведениями о символике стран, говорящих на немецком языке; 

• знаниями о реалиях немецкоязычных стран: традициях, распространенных образ-

цов фольклора и современной культуры (стихи, песни и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (формулы приветствия и прощания, названия некоторых реалий 

в Германии, Австрии и Швейцарии);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

• умением ориентироваться в несложном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими, в том числе страноведческий комментарий. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам, по используемым собеседником жестам и мимике, по сходству с русским и 

английским языком; 

• игнорировать незнакомое; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, Интернет-ресурсами; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
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• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

 

Содержание курса 

Содержание курса 

№ п/п 

Раздел 

Тема раздела и содержание те-

матического модуля 

Количество часов 

Общее Теоретические Контрольные 

работы 

Einheit1 Kennenlernen  
Межличностные взаимоотноше-

ния с друзьями и в школе. 

Немецкоязычные страны и Рос-

сия. Географическое положение, 

столицы и крупные города 

4 4  

Einheit 2 Meine Klasse  
Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Мои 

друзья. Лучший друг/подруга 

4 4  

Einheit 3 Tiere Природа. Окружающий 

мир. Природа: животные. Погода 

4 4  

 Kleine Pause 1 1  

Einheit 4 Mein Schultag Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Школьное обра-

зование, школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отношение к 

ним 

4 4  

Einheit 5 Hobbys Свободное время. Досуг 

и увлечения. Поход по магазинам 

4 4  

Einheit 6 Meine Familie  
Межличностные взаимоотноше-

ния в семье. Выбор профессии. 

Мир профессий. Проблема выбо-

ра профессии 

4 4  

Einheit 7 Was kostet das? Свободное вре-

мя. Поход по магазинам. Карман-

ные деньги 

4 4  

 Große Pause 2 2  

Einheit 8 Mein Zuhause 

Окружающий мир. Жизнь в горо-

де/ в сельской местности. Россия. 

Культурные особенности (тради-

ционные жилища) 

4 4  

Einheit 9 Das schmeckt gut 

Здоровый образ жизни, режим 

труда и отдыха, питание. Немец-

4 4  
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коязычные страны и Россия. 

Культурные  

особенности (традиционная кух-

ня) 

Einheit 

10 
Meine Freizeit 

Свободное время. Досуг и увле-

чения. Школа. Внеклассные ме-

роприятия. Кружки. 

5 5  

 Kleine Pause 1 1  

Einheit 

11 
Das sieht gut aus 

Мои друзья. Внешность и черты 

характера человека. 

Свободное время. Покупки. Мо-

лодежная мода. Россия. Культур-

ные особенности (традиционная 

одежда) 

5 5  

Einheit 

12 
Partys 

Свободное время. Досуг и увле-

чения. Покупки. Россия. Куль-

турные особенности (националь-

ные праздники, традиции, обы-

чаи) 

5 5  

Einheit 

13 
Meine Stadt  
Окружающий мир. Жизнь в горо-

де/ в сельской местности. Немец-

коязычные страны и Россия. Сто-

лицы и крупные города, досто-

примечательности, культурные 

особенности 

6 6  

Einheit 

14 
Ferien 

Школа. Переписка с зарубежны-

ми сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Путеше-

ствия по России и странам изуча-

емого языка. Транспорт. Немец-

коязычные страны и Россия. Гео-

графическое положение, столицы 

и крупные города, достопримеча-

тельности, культурные особенно-

сти 

5 5  

 Große Pause 4 4  

Итого: 70 70  

Второй иностранный язык 8 класс 

 

Планируемые результаты освоения иностранного языка по ФГОС: 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей эт-

нической 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. 
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- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню 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 пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопо-нимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности (анализировать существующие и планиро-

вать будущие образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги дости-

жения поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

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

знавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, со-

ставлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и сверстника-

ми критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, оценивать свою дея-

тельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата, 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-

но). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель-
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но определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анали-

зировать динамику собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализи-

ровать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обу-

чающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно опреде-

лять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации не-

успеха, ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, сопод-

чиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять предме-

ты и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответ-

ствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать це-

лостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, пре-

образовывать текст, "переводя" его в другую модальность, критически оценивать содер-

жание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запро-

сы, осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации 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 информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических и пра-

вовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности). 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к дей-

ствию, комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка; 
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• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

(о каникулах, о климате и погоде, о планах на будущее и профессиях, о школе, о дружбе, о 

внешности и одежде, о средствах массовой информации, об отношениях в обществе, об 

известных личностях из России и немецкоязычных стран, о себе и других людях); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• формулировать аргументы за и против; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопро-

сы; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

• кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и др.). 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письменная речь 

Ученик научится: 
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• писать приглашение на праздник и короткие поздравления с праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания; 

• создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запра-

шивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно расставлять знаки препинания в создаваемых письменных продуктах. 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемых языков. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить слова немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая прави-

ло отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей ос-

новные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей тематики: "Межличност-

ные взаимоотношения", "Мой лучший друг / подруга", "Животные", "Школьная жизнь", 

"Досуг и увлечения", "Моя семья", "Поход по магазинам", "Мой дом", "Это вкусно", 

"Свободное время", "Внешность и мода", "Праздники", "Мой город", "Каникулы". "Кани-

кулы", "Погода, климат", "Выбор профессии", "Дружба", "Средства массовой информа-

ции", "Жизнь в обществе", "Внешность и мода", "Школьная жизнь", "Известные лично-

сти". 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

в пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей:  

- имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -schaft, -ik, -tät, -tion, -chen, 

-ung, -keit, -heit, -nis, -ei, -um, приставок ge-, un-, субстантивации глаголов, прилагатель-
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ных, словосочетаний (das Sprechen, das Äußere, das Zähneputzen, das Zusammenleben); без-

аффиксального сокращения глагола (der Streit, der Vortrag); 

- имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, при-

ставки un-; 

- наречия при помощи суффикса -lich, -ig, приставок un-, super-; 

- причастия с помощью суффикса -t. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, 

образованные с помощью отделяемых и неотделяемых приставок; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (zuerst, dann, zum Schluss, deshalb, also); 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы. 

Грамматика 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ ein Junge. Er ist klein; 

- предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann gut malen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- безличные предложения (Es regnet. Es schneit. etc.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным с союзом dass; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными условия и времени с союзом 

wenn; 

- существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе; 

- имена существительные в именительном, винительном и дательном падежах; 

- глаголы в настоящем времени (Präsens), в т.ч. глаголы с изменяемой корневой 

гласной и отделяемой приставкой, модальные глаголы; 

- глаголы haben и sein в прошедшем времени Präteritum; 

- слабые, сильные и некоторые неправильные глаголы в прошедшем времени Perfekt; 

- глаголы в повелительном наклонении (Imperativ) в формальной и неформальной 

ситуациях общения; 

- личные и притяжательные местоимения; 

- личные местоимения в винительном падеже (в качестве прямого дополнения и кос-

венного дополнения после предлога für), в дательном падеже; 

- указательные местоимения (dies-, jen-); 

- количественные и порядковые числительные от 1 до 1000; 

- отрицание nicht, kein; 

- предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am) 

- простые повествовательные предложения с прямым и обратным порядком слов. 
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- наречие gern в сравнительной и превосходной степени (lieber, am liebsten); 

- отрицание nicht, kein, nein, doch; 

- предлоги времени (im, am, um, ab, von, bis); 

- предлоги направления (aus, nach); 

- предлоги места (in, auf, unter, zwischen, neben, über, hinter, vor, an). 

Ученик получит возможность научиться 

• распознавать и употреблять в речи: 

• - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (im, am, vom, zum); 

• - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (ins, ans, aufs); 

• - отрицание nichts; 

• - имена существительные с предлогами, требующими дательный падеж (seit, bei, 

aus, nach, zu, bei, von, mit); 

• - сложносочиненные предложения с союзами aber, deshalb; 

• - глаголы с отделяемыми приставками в прошедшем времени Perfekt. 

- имена прилагательные в превосходной степени (der wichtigste Tag); 

- глаголы в прошедшем времени Präteritum; 

- сравнительные обороты с союзами als и wie. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформально-

го общения основные нормы речевого этикета, принятые в Германии; 

• представлять свою семью, школу, своих друзей, свое отношение к моде и к сред-

ствам массовой информации, Россию, ее климат и традиции на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

• находить сходство и различие в традициях России и Германии. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике. 

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (68 часов) 

 Предметное содержание речи 

• Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. 

• Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 



246 
 

• Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат-

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Путешествия. Транспорт. Поход по магазинам. 

• Окружающий мир. Природа. Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

• Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

• Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Питание. 

• Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

• Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни об-

щества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

• Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. Государ-

ственные символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции 

и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о 

дороге, о погоде, о прошедших каникулах), диалог-расспрос (о себе, о друзьях, о хобби, о 

распорядке дня, о предпочтениях в одежде), диалог-обмен мнениями (о необходимости 

карманных денег, о моде, об отношении к СМИ, о выборе профессии, о правилах поведе-

ния в обществе), комбинированный диалог (о школьном дне, разрешение конфликтной 

ситуации).  

Объем диалога не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога – до 2,5-3 минут. 

Говорение (монологическая речь) 

Развитие умений строить связные высказывания о себе и других людях, о школьных 

уроках, о хобби, о домашних животных, о предпочтениях в еде, о дружбе, о внешности и 

отношении к моде, о планах на будущее и о будущей профессии, о роли СМИ, о правилах 

жизни в обществе, об известных людях России и немецкоязычных стран с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение), с вы-

сказыванием своего мнения и краткой аргументацией за и против с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологи-

ческого высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, содержа-

щих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений, с раз-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной за-

дачи. Развитие умения определять основную тему и главные факты/события в восприни-

маемом на слух тексте, а также умения выделить значимую информацию в одном или не-

скольких несложных аутентичных коротких текстах.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, со-

общение, беседа, интервью, объявление, реклама, песня. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5–2 минут. 

Чтение 
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические, научно-

популярные.  

Типы текстов: статья, интервью, электронное письмо, объявление, блог, комикс, рас-

сказ и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов 

для чтения – 500 – 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения – 200 – 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения – около 500 

слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать открытку с поздравлением, с места отдыха, приглашение на вечеринку (объ-

емом 30 слов, включая адрес);  

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; краткое изложение ре-

зультатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

рамках изученной тематики (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной за-

дачей. 

• писать личное письмо, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспра-

шивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чем-либо). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

• Правильное написание изученных слов; 

• Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и воскли-

цательного знака) после порядковых числительных, в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

• Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонетических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации: со-

блюдение долготы и краткости гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце 

слога / слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда).  

• Соблюдение правильного ударения в изученных словах, двойное ударение в слож-

ных словах, ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения раз-

личных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

• Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках изученной тематики, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры немецкоязычных стран в объеме примерно 

800 единиц: приветствия, термины родства, обозначение возраста, профессии, названия 

животных, цветов, континентов и частей света, описание распорядка дня, дней недели, 
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времени суток, хобби, названия помещений в доме, предметов мебели, название продук-

тов питания и блюд, название месяцев и времен года, название частей тела человека, 

предметов одежды, видов транспорта, названия явлений природы, средств массовой ин-

формации, названия предметов одежды, обозначения эмоциональных состояний человека, 

названия видов отдыха во время каникул, средства для выражения своих эмоций, аргу-

ментация за и против, выражение согласия и несогласия с предложением собеседника 

(например, в ситуации решения проектной задачи), средства для разрешения конфликтной 

ситуации. 

• Навыки распознавания и употребления в речи интернационализмов (der Sport, die 

Musik, das Klima, das Radio, der Rhythmus, tolerant и др.) и заимствований из английского 

языка (die Homepage, das Team, die Talkshow, mailen, surfen, checken и др.). 

• Основные способы словообразования: аффиксация (суффиксы имен существитель-

ных -er, -in, -tät, -tion, -chen, -ung, -keit, -heit, -um, -schaft, -nis, -ik, -ei; суффиксы прилага-

тельных ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös; префиксы un-, super-, stink-), суффикс наречий -lich; 

суффикс причастий -t, приставки глаголов auf-, aus-, zu-, be-, ein-, mit-, nach-; словосложе-

ние (Weltraum, Stadthalle, weggehen), конверсия (Zähne putzen – das Zähneputzen, zusammen 

leben – das Zusammenleben, streiten – der Streit), субстантивация (der Nächste, das Äußere). 

Синонимы, антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

• Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распростра-

ненных простых предложений. 

• Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе-

ния: повествовательное, вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), побудительное, восклицательное. Использование прямого и обрат-

ного порядка слов. Использование форм утверждения и отрицания в предложении. 

• Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

союзами wenn, dass, weil; предложений с неопределенно-личным местоимением man и 

модальными глаголами (man muss, man darf nicht); безличных предложений (Es regnet. Es 

schneit. etc.); сравнительных оборотов с союзами als и wie. 

• Навыки употребления имен существительных в единственном и множественном 

числе, в именительном, винительном и дательном падежах, с определенным, неопреде-

ленным и нулевым артиклем, местоимений, количественных и порядковых числительных. 

• Навыки распознавания и употребления в речи имен прилагательных в функции 

определения перед существительными с неопределенным артиклем, с притяжательным 

местоимением, с определенным и нулевым артиклем; имен прилагательных в сравнитель-

ной и превосходной степени. 

• Навыки распознавания и употребления в речи глаголов в настоящем времени 

(Präsens); сильных и слабых глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, с 

суффиксом -ier в разговорном прошедшем времени (Perfekt); модальных глаголов dürfen, 

sollen в настоящем времени (Präsens); модальных глаголов müssen, können, wollen в про-

шедшем времени Präteritum; наиболее употребимых глаголов в прошедшем времени 

Präteritum; 

• Навыки распознавания и употребления в речи предлогов (in, an, aus, am, von… bis, 

um и др.) 

 

Социокультурные знания и умения 

• Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и немецкоязычных стран, полу-

ченные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). Это предполагает овладение: 

• сведениями о символике стран, говорящих на немецком языке; 
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• знаниями о реалиях немецкоязычных стран: традициях, распространенных образ-

цов фольклора и современной культуры (стихи, песни и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (формулы приветствия и прощания, названия некоторых реалий 

в Германии, Австрии и Швейцарии);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

• умением ориентироваться в несложном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими, в том числе страноведческий комментарий. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам, по используемым собеседником жестам и мимике, по сходству с русским и 

английским языком; 

• игнорировать незнакомое; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, Интернет-ресурсами; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

 

Содержание курса 

№ п/п 

раздел 

Тема раздела и содержание те-

матического модуля 

Количество часов 

Общее Теоретиче-

ские 

Контрольные 

работы 

Einheit 1 Kennenlernen  

Межличностные взаимоотноше-

ния с друзьями и в школе. 

Немецкоязычные страны и Рос-

сия. Географическое положение, 

столицы и крупные города 

3 3  

Einheit 2 Meine Klasse  

Школьное образование, школьная 

3 3  
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жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Мои 

друзья. Лучший друг/подруга 

Einheit 3 Tiere Природа. Окружающий 

мир. Природа: животные. Погода 

4 4  

Einheit 4 Mein Schultag Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Школьное обра-

зование, школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отношение к 

ним 

3 3  

Einheit 5 Hobbys Свободное время. Досуг и 

увлечения. Поход по магазинам 

3 3  

Einheit 6 Meine Familie  

Выбор профессии. Мир профес-

сий. Проблема выбора профессии 

3 3  

Einheit 7 Was kostet das? Свободное время. 

Поход по магазинам. Карманные 

деньги 

3   

 Große Pause 1 1  

Einheit 8 Mein Zuhause 

Окружающий мир. Жизнь в горо-

де/ в сельской местности. Россия. 

Культурные особенности (тради-

ционные жилища) 

3 3  

Einheit 9 Das schmeckt gut 

Здоровый образ жизни, режим 

труда и отдыха, питание. Немец-

коязычные страны и Россия. 

Культурные осо-бенности (тра-

диционная кухня) 

3 3  

Einheit 

10 

Meine Freizeit 

Свободное время. Досуг и увле-

чения. Школа. Внеклассные ме-

роприятия. Кружки. 

3 3  

Einheit 

11 

Das sieht gut aus 

Мои друзья. Внешность и черты 

характера человека. 

Свободное время. Покупки. Мо-

лодежная мода. Россия. Культур-

ные особенности (традиционная 

одежда) 

3 3  

Einheit 

12 

Partys 

Свободное время. Досуг и увле-

чения. Покупки. Россия. Куль-

турные особенности (националь-

ные праздники, традиции, обы-

чаи) 

3 3  

Einheit 

13 

Meine Stadt 

Окружающий мир. Жизнь в горо-

3 3  
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де/ в сельской местности. Немец-

коязычные страны и Россия. Сто-

лицы и крупные города, досто-

примечательности, культурные 

особенности 

Einheit 

14 

Ferien 

Школа. Переписка с зарубежны-

ми сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Путеше-

ствия по России и странам изуча-

емого языка. Транспорт. Немец-

коязычные страны и Россия. Гео-

графическое положение, столицы 

и крупные города, достопримеча-

тельности, культурные особенно-

сти 

3 3  

 Große Pause 1 1  

Einheit 

15 

Wie war’s in den Ferien? 

Свободное время. Досуг и увле-

чения. Виды отдыха. 

Окружающий мир. Природа. По-

года. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. Моя семья. Взаимоот-

ношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

3 3  

Einheit 

16 

Meine Pläne 

Выбор профессии. Мир профес-

сий. Проблема выбора профес-

сии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Школа. Школьная жизнь. Прави-

ла поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. 

Россия. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культу-

ру 

3 3  

Einheit 

17 

Freundschaft 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаи-

моотношения с друзьями и в 

школе. Школа. Переписка с зару-

бежными сверстниками 

3 3  

Einheit 

18 

Bilder und Töne 

Средства массовой информации. 

Роль средств массовой информа-

ции в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет 

3 3  

Einheit 

19 

Zusammenleben 

Моя семья. Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные ситуации и 

3 3  
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способы их решения. Мои друзья. 

Межличностные взаимоотноше-

ния с друзьями и в школе 

Einheit 

20 

Das gefällt mir 

Мои друзья. Внешность и черты 

характера. Свободное время. По-

ход по магазинам. Молодежная 

мода 

3 3  

Einheit 

21 

Mehr über mich 

Школа. Школьная жизнь. Немец-

коязычные страны и Россия. 

Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные 

даты. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культу-

ру 

3 3  

 Große Pause 4 4  

Итого: 70 70  

 

 

Второй иностранный язык 9 класс 

Планируемые результаты освоения иностранного языка по ФГОС: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре языка, истории;  

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

группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской деятельности; 

• развитие этнического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Предметные результаты при изучении предметной области "Иностранные язы-

ки" должны обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения вза-

имопонимания; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и реализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилам речевого этикета. 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении, диалогической речи  

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка; 

- вести диалог – обмен мнениями, отвечать на предложение собеседника согласи-

ем/отказом; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

• говорении, монологической речи 

- строить связное монологическое высказывание о себе, своей семье, друзьях, инте-

ресах и планах на будущее с опорой на зрительную наглядность; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность; 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных героев; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

• аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую /нужную/необходимую информацию. 

• чтении 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных  текстов раз-

ных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 
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• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, используя различные приёмы смысловой переработки 

текста; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

• письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;  

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с опо-

рой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка, выражать пожелания; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Языковая компетенция 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц;  

- знание основных способов словообразования; 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского языков. 

Социокультурная компетенция 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-

чевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре-

менном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о о всемирно известных достопримечательностях, вы-

дающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств, 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудно-

стей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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Б. В познавательной сфере  
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

гией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах изучаемой тематике; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 

• умение пользоваться справочным материалом; 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание ме-

ста и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т.д. 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии 

с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание курса 

№ п/п 

раздел 

Тема раздела и содержание 

тематического модуля 

Количество часов 

Общее Теоретические Контрольные 

работы 

Einheit 1 Kennenlernen Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность чело-

века и черты характера. Страны 

второго иностранного языка и 

родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и 

крупные города. 

9 9 - 

Einheit 2 Meine Klasse Школьное образо-

вание, школьная жизнь, изучае-

мые предметы и отношение к 

9 9 - 
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ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года. 

Einheit 3 Tiere Природа. Проблемы эко-

логии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

9 9 - 

 Kleine Pause 2 2 - 

Einheit 4 Mein Schultag Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Школьное обра-

зование, школьная жизнь, изу-

чаемые предметы и отношение к 

ним. 

9 9 - 

Einheit 5 Hobbys Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транс-

порт. Покупки. 

9 9 - 

Einheit 6 Meine Familie Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. Мир 

профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

9 9  

Einheit 7 Was kostet das? Транспорт. По-

купки. Страны второго ино-

странного языка и родная стра-

на, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, 

достопримечательности, куль-

турные особенности (нацио-

нальные праздники, знамена-

тельные даты, традиции, обы-

чаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую куль-

туру. 

7 7 - 

 Große Pause 3 3 - 

 Резервные уроки 2 2 - 

Итого: 68 68  

 

 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 5 класс 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Всеобщая история. 

История древнего мира. 5 класс. Рабочая программа к линии учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы" 5 – 9 классы. В сборнике рабочих программ "Всеобщая история. 5 – 9 

классы для общеобразовательных учреждений. / сост. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, - М., 

Просвещение, 2014 

 

 Планируемые результаты по ФГОС 
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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, уваже-

ние прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обще-

стве; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 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 (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в по-

вседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональ-

ной 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 приёмы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса (базовый уровень) 

  

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны знать:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечственной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность истори-

ческих событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-

рических событий; 
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· группировать (классифицировать) факты по различным признакам 

  

Должны уметь:  

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следую-

щими знаниями, представлениями, умениями: 
3. Работа с историческими источниками:  

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной ли-

тературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значитель-

ным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности совре-

менных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в созда-

нии школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Содержание программы 

 

Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Введение Что изучает история 1 ч. 1 ч. 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7 ч. 7 ч. 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 ч. 3 ч. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.  3 ч.  3 ч. 

Тема 3. Счет лет в истории 1 ч. 1 ч. 

Раздел II Древний Восток 20 ч. 20 ч. 

Тема 4. Древний Египет 8 ч. 8 ч. 
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Тема 5. Западная Азия в древности 7 ч. 7 ч. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 5 ч. 5 ч. 

Раздел III Древняя Греция 21 ч. 21 ч. 

Тема 7. Древнейшая Греция 5 ч. 5 ч. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским наше-

ствием 

7 ч. 7 ч. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демо-

кратии 

5 ч. 5 ч. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 ч. 4 ч. 

Раздел IV. Древний Рим  17 ч. 17 ч. 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления гос-

подства над Италией 

3 ч. 3 ч. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 ч. 3 ч. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 ч. 4 ч. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 ч. 5 ч. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи. 

2 ч. 2 ч. 

Итоговое повторение 2 ч 2 ч 

Резервное время 2 ч. 2 ч. 

   

 

История России. Всеобщая история 

6 КЛАСС 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы.  

История России. 6-9 классы. Рабочая программа к предметной линии учебников 

"История России" Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова под редакцией  

А.В. Торкунова.  

В сборнике рабочих программ "Рабочая программа и тематическое планирование 

курса "История России". 6-9 классы": пособие для общеобразовательных организаций. 

Составители: А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – М. "Просвещение", 2017. 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы ис-

торических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоцио-

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными воз-

можностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, по-

нимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-

растными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 
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• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучаю-

щихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познава-

тельной 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, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, крити-

чески оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации – материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-

зовательного 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 помо-

щью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, це-

лью (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 пись-

менных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-

слеживать 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: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человече-

ского общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, насе-

ляющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, ме-

сте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
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• использование сведений из исторической карты как источника информации о рас-

селении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобыт-

ности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древ-

ности, 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 восточ-

ных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государ-

ственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религи-

озных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древно-

сти, 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.), пуб-

лицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фак-

тов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса историче-

ских 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 Бого-

любского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донско-

го, 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 со-

бытий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

зультатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское госу-

дарство 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, циви-

лизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание куль-

турного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
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Содержание программы 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 ВВЕДЕНИЕ  
 Предмет отечественной истории. История 

России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по 

российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. 

Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

1 1 

Раздел I НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В 

ДРЕВНОСТИ  

 Появление и расселение человека на террито-

рии 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 дер-

жава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и проис-

хождении славян. Расселение славян, их разде-

ление на три ветви - восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточ-

ной Европы. Их соседи - балты, финно-угры, 

кочевые племена. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая органи-

зация. Возникновение княжеской власти. Тра-

диционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Восто-

ка. Объединения древнетюркских племён тюр-

ков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский кага-

нат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргиз-

ский каганат. Киданьское государство. Авар-

ский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славян-

ских, тюркских и финно - 

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 

первых христианских, иудейских, исламских 

общин. 

5 5 
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Раздел II РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В.  

 Образование государства Русь. Политическое 

развитие Европы в эпоху раннего Средневеко-

вья. Норманнский фактор в образовании евро-

пейских государств. Предпосылки и осо - 

бенности складывания государства Русь. Фор-

мирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев - центры древне-

русской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос сто-

лицы в Киев. Первые русские князья, их внут-

ренняя 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 сосед- 

ними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, ко-

чевниками. Святослав и его роль в формирова-

нии системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Ру-

си: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её спе-

цифика и достижения. Былинный эпос. Возник-

новение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поуче-

ние, хождение). Деревянное и каменное зодче-

ство. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное ис-

кусство. Быт и образ жизни разных слоёв насе-

ления. Русь в конце X- начале XII в. Место и 

роль Руси в Европе. Расцвет Русского государ-

ства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древне-

русское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Зе-

мельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дис-

куссии об общественном строе. Основные со-

циальные слои древнерусского общества. Зави-

симые категории населения. Православная цер-

ковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. "Повесть 

временных лет". Нестор. Просвещение. Литера-

тура. Деревянное и каменное зодчество, скуль-

птура, живопись, прикладное искусство. Ком-

плексный характер художественного оформле-

ния архитектурных сооружений. Значение 

11 11 
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древнерусской культуры в развитии европей-

ской культуры. Ценностные ориентации рус-

ского 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 об-

щины на территории Руси. 

Раздел III 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".  

5 5 

Раздел IV РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV 

В. 

 Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и 

их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные 

и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. Народные выступления против 

10 10 
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ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских 

князей. 

Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. 

Летописание. "Слово о погибели Русской 

земли". "Задонщина". Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Раздел V ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА  

 Политическая карта Европы и русских земель в 

начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда 

и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. 

Государственные символы единого 

государства. Характер экономического 

развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого 

государства. Летописание общерусское и 

региональное. "Хождение за три моря" 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и 

быт населения. 

8 8 

Итого: 40 40 

  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы.  

Всеобщая история. 5-9 классы. Рабочая программа к предметной линии учебников 

А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы.  

В сборнике рабочих программ "Всеобщая история. 5-9 классы": пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Составители: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, А.О. Сороко-Цюпа,  

О.Ю. Стрелова. – М. "Просвещение", 2014. 
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Данная рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету "Всеобщая история" и авторской программы курса "История 

Средних веков" Н.И. Шевченко. – М. "Просвещение", 2014. 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

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 народа 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 (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в по-

вседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональ-

ной 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 приёмы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 
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Содержание программы 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 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. 

1 1 

Раздел I СТАНОВЛЕНИЕ 

 СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI В.) 
 Хронологические рамки средневековья. Поня-

тие "Средние века". Источники знаний об исто-

рии Средних веков. Образование варварских 

королевств. Государство франков в VI – VIII вв. 

Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг 

управлял государством. Как росли владения 

знати. Битва при Пуатье и военная реформа 

Карла Мартелла. Кто должен быть королем 

франков. Христианская церковь в раннее Сред-

невековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство 

рукописной книги. Семь свободных искусств. 

Возникновение и распад империи Карла Вели-

кого. Карл Великий. Войны в Италии и Испа-

нии. Покорение саксов. Империя Карла Велико-

го. Каролингское Возрождение. Как и почему 

распалась империя Карла Великого. Феодальная 

раздробленность в IX-XIII вв. "Нет войны без 

пожаров и крови". Сеньоры и вассалы. Фео-

дальная лестница. Слабость королевской власти 

во Франции. Образование Священной Римской 

империи. Англия в раннее Средневековье. 

4 4 

Раздел II ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

И СЛАВЯНЕ  В  VI - XI ВВ.  

 Византия при Юстиниане. Территория, хозяй-

ство, государственное устройство. Борьба им-

перии с внешними врагами. Культура Византии. 

 Образование славянских государств. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

3 3 

Раздел III  АРАБЫ В  VI - XI ВВ.  

 Арабские племена: расселение, занятия. Воз-

никновение ислама. Мухаммед. Коран. Араб-

ские завоевания в Азии, Северной Африке, Ев-

ропе. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата. 

2 2 

Раздел IV  ФЕОДАЛЫ  И КРЕСТЬЯНЕ 

 Средневековая деревня и ее обитатели. Осо-

2 2 
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бенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и 

труд крестьян. Феодальные повинности. Кре-

стьянская община. 

 В рыцарском замке. Феодальное землевладе-

ние. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцар-

ство: образ жизни и правила поведения. Осо-

бенности хозяйственной жизни. Натуральное 

хозяйство. 

Раздел V  СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД  

 В  ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЕ 

 Формирование средневековых городов. Борьба 

городов с сеньорами. Городское ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Город – центр 

формирования новой европейской 

культуры. Горожане и их образ жизни. Жизнь и 

быт горожан. 

2 2 

Раздел VI КАТОЛИЧЕСКАЯ  ЦЕРКОВЬ  

В  XI – XIII ВВ.  КРЕСТОВЫЕ  

ПОХОДЫ 

 Крестовые походы. Страны Азии, Африки и 

Америки в средние века. Государственное 

устройство и культура Могущество католиче-

ской церкви. Образование двух ветвей христи-

анства – православия и католицизма. Католиче-

ская церковь и еретики. Ереси и борьба церкви 

против их распространения. Крестовые походы 

и их влияние на жизнь европейского общества. 

2 2 

Раздел 

VII 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ  В  ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ  

(XI - XV В.)  

 Генеральные штаты во Франции. Возникнове-

ние сословно-представительных монархий в ев-

ропейских странах. Что англичане считают 

началам своих свобод. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Столетняя вой-

на: причины и итоги. Жанна д’Арк. Усиление 

королевской власти в конце XV века во Фран-

ции и Англии. Реконкиста и образование цен-

трализованных государств на Пиренейском по-

луострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия, Италия. Священная Римская империя 

германской нации. Усиление власти князей в 

Германии. Расцвет итальянских городов.  

6 6 

Раздел 

VIII 

СЛАВЯНСКИЕ  Г ОСУДАРСТВА  

И ВИЗАНТИЯ  В  XIV-XV ВВ.  

 Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоева-

ние турками-османами Балканского полуостро-

ва. 

2 2 
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Раздел IX КУЛЬТУРА  ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  

В  СРЕДНИЕ  ВЕКА 

 Средневековая литература. Духовный мир 

средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Средневе-

ковое искусство. Романский и готический стили 

в архитектуре, скульптуре и декоративном ис-

кусстве. Культура Раннего Возрождения в Ита-

лии. Научные открытия и изобретения. Развитие 

науки и техники. 

3 3 

Раздел Х НАРОДЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И 

АФРИКИ В  СРЕДНИЕ  ВЕКА 

 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Китай: распад и восстановление единой держа-

вы. Крестьянские восстания, нашествия кочев-

ников. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский сул-

танат. 

Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. Народы Африки. Доколумбовы циви-

лизации Америки. Майя, ацтеки и инки: госу-

дарства, верования, особенности хозяйственной 

жизни. 

3 3 

Итого: 30 30 

  

 

История России. 7 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы.  

История России. 7 класс. Рабочая программа к предметной линии учебников 

"История России" Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова под редакцией  

А.В. Торкунова.  

В сборнике "Рабочая программа и тематическое планирование курса "История 

России". 6-9 классы": пособие для общеобразовательных организаций. Составители: А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – М. "Просвещение", 2017. 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оцени-

вать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 
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• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художе-

ственную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, це-

лью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презен-

тация, дискуссия и др.), в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации информации; 

• 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; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI-XVII вв. и судьбах 

населяющих ее народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов Рос-

сии, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями "централизованное государство", "всероссийский рынок" и др.); понимание 

взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памят-

никах, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и 

др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятий-

ного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических ис-

точников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фак-

тов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персо-

налий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных от-

ношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
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• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических со-

бытий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение крае-

ведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, лич-

ностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Содержание программы 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел I РОССИЯ В XVI ВЕКЕ 

Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейско-

го развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель во-

круг Москвы и 

формирование единого Российского государ-

ства.  

Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместни-

ки.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного пред-

ставительства в России. Отмена кормлений. 

"Уложение о службе". Судебник 1550 г. "Сто-

глав". Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противо-

речивость фигуры Ивана Грозного и проводи-

мых им преобразований. Экономическое разви-

тие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепоще-

ния крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоеди-

нение Казанс-кого и Астраханского ханств, За-

падной Сибири как факт победы оседлой циви-

лизации 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 

20 20 
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как основа государственной идеологии. Теория 

"Москва - Третий Рим". Учреждение патриар-

шества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отноше-

ний в XVI веке. 

Культура народов России в XVI в. Повседнев-

ная жизнь в центре и на окраинах страны, в го-

родах и сельской местности. Быт основных со-

словий. 

Раздел II СМУТНОЕ ВРЕМЯ. 

РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

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 со-

предельных государств. Подъём национально- 

освободительного движения. Народные опол-

чения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на цар-

ство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдо-

рович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексее-

вич. Восстановление экономики страны. Си-

стема государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание со-

борной практики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII 

в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало фор-

мирования всероссийского рынка и возникно-

вение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холо-

пы.  

Социальные движения второй половины XVII 

в. Соляной и Медный бунты. Псковское вос-

стание. Восстание под предводительством Сте-

пана Разина. 

Вестфальская система международных отноше-

ний. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смолен-

ская война. Вхождение в состав России Левобе-

режной Украины. Переяславская рада. Войны с 

20 20 
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Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со стра-

нами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI-XVII вв. 

Межэтнические отношения.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языче-

ские верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православ-

ной церкви. 

Культура народов России в XVII в. Архитекту-

ра и живопись. Русская литература. "Домо-

строй". Начало книгопечатания. Публицистика 

в период Смутного времени. Возникновение 

светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об-

разования и научных знаний. Газета "Вести-

Куранты". Русские географические открытия 

XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири. 

Итого: 40 40 

 

 

 Всеобщая история 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы.  

Всеобщая история. 7 класс. Рабочая программа к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы.  

В сборнике рабочих программ "Всеобщая история. 5-9 классы": пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Составители: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, А.О. Сороко-Цюпа,  

О.Ю. Стрелова. – М. "Просвещение", 2014. 

 

 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

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 народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 



274 
 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в по-

вседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональ-

ной 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 приёмы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, дей-

ствия и поступки личностей во времени и пространстве; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Содержание программы 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел I МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕ-

ЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ. 

Введение. От Средневековья к Новому вре-

мени. 

Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Традиционное феодальное общество и 

его характеристика. Что изучает новая история. 

"Новое время" как эпоха "пробуждения умов". 

Где и когда появился этот термин. Хронологи-

ческие границы и этапы Нового времени. По-

знание окружающего мира, его устройства (за-

конов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время - эпоха великих из-

менений. 

Человек Нового времени. Развитие личност-

ных характеристик человека, его стремление к 

15 15 
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самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Бли-

зость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социаль-

ность человека Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства 

и экономического развития. Новые изобретения 

и усовершенствования. Новые источники энер-

гии - ветряная мельница, каменный уголь. Кни-

гопечатание. Расширение тематики книг. Гео-

графические представления. Революция 

в горнорудном промысле. Успехи в металлур-

гии. Новое в военном деле. "Рыцарство было 

уничтожено пушкой". Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Во-

сток. Португалия - лидер исследования путей в 

Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетель-

ства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические от-

крытия и их последствия. Четыре путеше-

ствия Христофора Колумба. Второе открытие 

нового материка: Америго Веспуччи. Представ-

ление о Новом Свете. Первое кругосветное пу-

тешествие: Фернандо Магеллан. Земля - шар. 

Западно-европейская колонизация новых зе-

мель. Поход за золотом. Испанцы и португаль-

цы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. 

Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представле-

ний о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания 

мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

 

Усиление королевской власти в XVI-XVII 

вв. Абсолютизм в Европе. Разложение тради-

ционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития обще-

ства. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государствен-

ного управления. Судебная и местная власть 

под 

контролем короля. "Ограничители" власти ко-

роля. Король - наместник Бога на Земле. Слага-
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емые культа короля. Королевская армия. Си-

стема налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание центра-

лизованных национальных государств и нацио-

нальной церкви. Появление республик в Евро-

пе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует эко-

номику. Условия развития предприниматель-

ства. Новое в торговле. Рост городов и торгов-

ли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накоп-

ление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и разви-

тия мануфактур. Мануфактура - предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 

Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое вре-

мя. Изменения в социальной структуре обще-

ства, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Бур-

жуазия эпохи раннего Нового времени. Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Новое дво-

рянство - джентри - и старое дворянство. Низ-

шие слои населения. Бродяжничество. 

Борьба государства с нищими. Законы о нищих. 

Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население 

и основные черты повседневной жизни. Глав-

ные беды - эпидемии, голод и войны. Продол-

жительность жизни. Личная гигиена. "Столетия 

редкого человека". Короткая жизнь женщины. 

Революция в питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европей-

ский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Воз-

рождения к высокому. Образованность как цен-

ность. Гуманисты о месте человека во Вселен-

ной. Гуманист из Роттердама. Утверждение но-

вых гуманистических идеалов. Первые утопии 

об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: "Опыты" - 

рекомендации по самосовер-шенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрож-

дения. 

Мир художественной культуры Возрожде-

ния. Эпоха Возрождения и её характерные чер-

ты. Зарождение идей гуманизма и их воплоще-

ние в литературе и искусстве. Идеал 
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гармоничного человека, созданный итальян-

скими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шек-спира. Творче-

ство Мигеля Сервантеса - гимн человеку Ново-

го времени. Эпоха "титанов Возрождения". Гу-

манистические тенденции в изобразительном 

искусстве. "Титаны Возрождения". Формирова-

ние новой, гуманистической культуры и вклад в 

её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэля Санти. География и осо-

бенности искусства: Испания и Голландия XVII 

в. Своеобразие искусства Северного Возрожде-

ния: Питер Брейгель Старший; гуманистическая 

личность в портретах Альбрехта Дюрера. Му-

зыкальное искусство Западной Европы. Разви-

тие светской музыкальной культуры. Мадрига-

лы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия 

развития революции в естествознании. Дей-

ствие принципа авторитетности в средневеко-

вой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его 

последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Ни-

колая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание 

новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Де-

карт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт - основоположники фило-

софии Нового времени. Влияние научных от-

крытий Нового времени на технический про-

гресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. Влияние Великих географиче-

ских открытий и идей гуманизма на представ-

ления европейца о самом себе. Кризис и начало 

раскола католической церкви. Реформация - 

борьба за переустройство церкви. Причины Ре-

формации и широкого её распространения в 

Европе. Германия – родина Реформации церк-

ви. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. 95 тезисов против индульгенций. "Спа-

сение верой" - суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестант-

ство и лютеранская церковь в Германии. Пастор 

– протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Географический охват Ре-
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формацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о пред-

определении судьбы человека. Социальный эф-

фект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. "Рим кальвинизма". 

Борьба католической церкви против еретиче-

ских учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель 

Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 

VIII: от защитника веры к религиозной рефор-

ме. Особенности Реформации католической 

церкви в Англии. Англиканская церковь. По-

пытка Контрреформации: политика Марии 

Кровавой. Золотой век Елизаветы I -укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. 

Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господ-

ство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолют-

ной монархии во Франции. Французы - каль-

винисты-гугеноты. Разрастание противостояния 

между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах против-

ников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт ко-

роля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсо-

лютизма во Франции. Франция – сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

 

 

 

Раздел II ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ  

И КОЛОНИЯХ) 

Освободительная война в Нидерландах. Рож-

дение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды - "жемчужина в короне Габсбургов". 

Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Особенности географи-

ческого, экономического и политического разви-

тия Нидерландов в XVI в. Становление капитали-

стических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконо-

борческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора "кровавого герцога" 

4 4 
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Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. 

Рождение Республики Соединённых провинций. 

Голландская республика - самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической 

жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Ан-

глии. Путь к парламентской монархии. Англия 

- первая страна в Европе с конституционной пар-

ламентской монархией. Англия накануне рево-

люции. Причины революции. Пуританская этика 

и образ жизни. Единоличное правление короля 

Карла I Стюарта. Противостояние короля и пар-

ламента. Начало революции 

- созыв Долгого парламента. Гражданская война 

короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии "нового об-

разца". Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь 

короля. Англия - республика. Реформы англий-

ского парламента. Движение протеста: левеллеры 

и диггеры. Кромвель. Внутренние и международ-

ные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Ко-

нец революции. "Славная революция" 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. "Habeas 

corpus act" - закон, утверждавший правила ареста 

и привлечения к суду обвиняемого. Билль о пра-

вах. Парламентская система в Англии как усло-

вие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Со-

единённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной полити-

ческой системы: тори и виги. Англия - 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в 

XVI-XVIII вв. Соперничество между Францией, 

Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные во-

енные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф - крупнейший полководец и со-

здатель новой военной системы. Окончание вой-

ны и её итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Европа в XVIII в. Северная война России и 

Дании против Швеции. Общеевропейская война - 
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Семилетняя война, её участники, итоги и значе-

ние. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство - война за династические интересы и 

за владение колониями. Влияние европейских 

войн на международные отношения. Влияние Ве-

ликой французской революции на европейский 

международный процесс. 

Раздел III ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ.  

ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Великие просветители Европы. Просветители 

XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоз-

зрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как реша-

ющий ресурс развития общества. Идеи прогресса 

и веры в безграничные возможности человека. 

Учение Джона Локка 

о "естественных" правах человека и теория обще-

ственного договора. Представление о цели сво-

боды как стремлении к счастью. Шарль Мон-

тескьё: теория разделения властей "О духе зако-

нов". Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устрой-

стве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете, принципы 

равенства и свободы в программе преобразова-

ний. Идеи энциклопедистов - альтернатива суще-

ствующим порядкам в странах Европы. Эконо-

мические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

идей просветителей на формирование представ-

лений о гражданском обществе, правовом госу-

дарстве в Европе и Северной Америке. Манифест 

эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. По-

иск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) 

в художественной литературе. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного обще-

ства. Гуманистические ценности эпохи Просве-

щения и их отражение в творчестве  

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное ис-

кусство. "Певцы третьего сословия": У. Хогарт, 

Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Да-

вид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения 

в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетхо-

вен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная рево-

люция в Англии. Складывание новых отношений 

в английской деревне. Развитие капиталистиче-

8 8 
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ского предпринимательства в деревне. Промыш-

ленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущ-

ность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Па-

ровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: 

труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промыш-

ленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистиче-

ского производства. Социальные движения про-

теста рабочих (луддизм). Цена технического про-

гресса. 

Английские колонии в Северной Америке. 

Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке 

и их жители. Колониальное общество и хозяй-

ственная жизнь. Управление колониями. Форми-

рование североамериканской нации. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации коло-

нистов. 

Война за независимость. Создание Соединён-

ных Штатов Америки. Причины войны северо-

американских колоний за свободу и справедли-

вость. Первый Континентальный конгресс 

и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Ва-

шингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация не-

зависимости США. Образование США. Торже-

ство принципов народного верховенства и есте-

ственного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная диплома-

тия и завершение войны. Итоги и значение Вой-

ны за независимость США. Конституция США 

1787 г. и её отличительные особенности. Устрой-

ство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Во-

площение идей Просвещения в Конституции но-

вого государства. Потеря Англией североамери-

канских колоний. Позиции Европы и России в 

борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединён-

ных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Вели-

кой французской революции. Ускорение соци-

ально-экономического развития Франции в XVIII 

в. Демог-рафические изменения. Изменения в со-

циальной структуре, особенности формирования 

французской буржуазии. Особенности положения 

третьего сословия. Французская мануфактура и 

её специфика. Влияние движения просветителей 
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на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разру-

шения традиционного порядка в Европе. Сла-

бость власти Людовика XV. Кризис. Людовик 

XVI и его слабая попытка реформирования. Жак 

Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собра-

нию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительно-

го собраний. Падение Бастилии - начало револю-

ции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты 

у власти.  

О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 

Света. 

Великая французская революция. От монар-

хии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражда-

нина. Первые преобразования новой власти. Кон-

ституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало револю-

ционных войн. Свержение монархии. Организа-

ция обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты личности и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Не-

однородность лагеря революции. Контрреволю-

ционные мятежи. Якобинская диктатура и тер-

рор. 

Великая французская революция. От якобин-

ской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бо-

напарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера 

- "якобинца без народа". Термидорианский пере-

ворот и расправа с противниками. Причины па-

дения якобинской диктатуры. Конституция 1795 

г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: воена-

чальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубеж-

ной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах Великой 

французской революции. 

Раздел IV ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Государства Востока: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени. Земля при-

надлежит государству. Деревенская община и её 

особенности в разных цивилизациях 

2 2 



283 
 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Раз-

ложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока – путь самосовер-

шенствования. 

Государства Востока. Начало европейской ко-

лонизации. Разрушение традиционности восточ-

ных обществ европейс-кими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Ак-

бар и его политика реформ: "мир для всех". Кри-

зис и распад империи Моголов. Основные собы-

тия соперничества Португалии, Франции и Ан-

глии за Индию. Религии Востока: конфуциан-

ство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжур-

ское 

завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. "Закрытие" Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культур-

ное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгу-

нат Токугава. Сословный характер общества. Са-

мураи и крестьяне. "Закрытие" Японии. Русско-

японские отношения. 

 ПОВТОРЕНИЕ. 

ЗНАЧЕНИЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и 

уроки раннего Нового времени. 

1 1 

Итого: 30 30 

 

История России. Всеобщая история 

по курсу всеобщей истории 

основного общего образования 

для 8 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Всеобщая история. 

История Нового времени 8 класс. Рабочая программа к линии учебников А.А. Вигасина – 

А.Я. Юдовская" 5 – 9 классы. В учебном пособии для общеобразовательных организаций 

Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 8 класс : / Т. В. 

Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2018  

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты: 
• интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суж-

дений по изучаемой проблеме;  

 • осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

• понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия совре-

менного мира;  

 • мотивация к обучению и познанию;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам;  

 • веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию;  
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 • знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества;  

• уважительное отношение к труду;  

• соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достиже-

ниях 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 этно-

культурные традиции;  

• рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-

познавательных ситуаций 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятель-

но);  

• планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения образова-

тельных целей, оценивать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи;  

• работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электрон-

ных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информаци-

онных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 • выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации;  

• ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный 

план, обосновывать выводы;  

• использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоя-

тельно классифицировать исторические факты; 

 • выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 • представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 

работ; 

 • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации информации; 

 • при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проект-

ной 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, влияю-

щие на результаты и качество выполнения задания 

Предметные результаты: 
• 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 и модернизации на примере исторического пути народов Европы, Аме-

рики и Азии;  
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 • сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей;  

 • представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

 • поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимуще-

ственно адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публици-

стических произведениях, мемуарной литературе и др.);  

• сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений;  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных от-

ношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиат-

ском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений;  

• оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, ис-

ходя из гуманистических установок;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

зультатов.  

 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся 

должны знать: • имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие 

факты их биографии; 

 • основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

 • важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

 В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся 

должны уметь: 

 • определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей ис-

тории; 

 • использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 • показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, 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 па-

мятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-

ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических по-

нятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

 • определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исто-

рических событий;  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям все-

общей истории, достижениям мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов ми-

ра, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
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Содержание программы 

 

  

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Вводный урок Мир к началу XVIII в. 1ч. 1ч. 

Тема I. Рождение нового мира  8 ч. 9 ч. 

Тема II. Европейские страны в XVIII в.  4 ч. 5 ч. 

Тема III. Эпоха революций  5 ч. 7 ч. 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало евро-

пейской колонизации  

2 ч. 2 ч. 

Заключение (1 ч) 1 ч. 1 ч. 

Защита проектов  3 ч. 

Резерв  7 ч. 0 ч. 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"История России. Всеобщая история" 

основного общего образования 

для 8 класса на 2019/2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. История России 8 

класс. Рабочая программа к линии учебников "История России Н.М. Арсентьева, А.А. Да-

нилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе 6– 9 классы. В сборнике 

рабочих программ "Рабочая программа и тематическое планирование курса истории Рос-

сии" 6 - 9. / сост. А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина - М., Просвещение, 2016 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы ис-

торических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоцио-

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понима-

ние важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой про-

блеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эм-

патии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-

зренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории:: 
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• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познава-

тельной деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность вы-

полнения действий;  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами;  

•  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, со-

ставлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, крити-

чески оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в инди-

видуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 

(под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учи-

теля выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, це-

лью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-

слеживать 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, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необ-

ходимой основой миропонимания и познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса (базовый уровень) 
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В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны знать и пони-

мать:  
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, 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 тек-

ста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочине-

ний), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-

ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических по-

нятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исто-

рических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто-

рии России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения собы-

тий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об истори-

ческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм со-

циального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной при-

надлежности. 

 

Содержание программы 

 

  

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Введение 1ч.  1ч. 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13ч. 13ч. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6ч. 6ч. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II 9ч. 9ч. 

Тема IV. Россия при Павле I 2ч. 2ч. 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. 

9ч. 9ч. 

Резервные уроки 2ч. 2ч. 
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"История России. Всеобщая история" 

по курсу всеобщей истории 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Всеобщая история. 

История Нового времени 9 класс. Рабочая программа к линии учебников А.А. Вигасина – 

А.Я. Юдовская" 5 – 9 классы. В учебном пособии для общеобразовательных организаций 

Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 9 класс : / М. Л. 

Несмелова. — М. : Просвещение, 2018 г. 

 

Цель изучения всеобщей истории в 9 классе - базовая историческая подготовка и 

социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Нового времени. 

Задачи курса: 
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — много-

национальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, то-

лерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей совре-

менного общества; 

• развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в со-

временном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты  

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

•  сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной дея-

тельности;  

•  осознание российской идентичности в поликультурном социуме;  

•  сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

•  развитие чувства личности; 

•  система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и меж-

личностных отношений; — предпосылки правосознания и социальные компетенции  

•  способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребно-

стей и интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-

нормативного пространства. 

 Метапредметные результаты  

•  освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных дей-

ствий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике;  
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•  готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории;  

•  овладение навыками работы с информацией 

Предметные результаты  

•  знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — нача-

ла XX в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и 

системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития;  

•  сформированность умений определять последовательность, длительность истори-

ческих событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, события регио-

нальной и мировой истории; синхронизировать события (явления, процессы) истории раз-

ных стран и народов; определять современников исторических событий (явлений, процес-

сов);  

•  сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, пока-

зывать и называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, терри-

тории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события 

(явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризо-

вать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение 

государств в указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзор-

ных) исторических карт;  

•  сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источ-

ника (определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о 

которых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения 

его темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной информации; ана-

лизировать 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 исто-

рического источника с другими источниками информации при изучении событий (явле-

ний, процессов); привлекать контекстную информацию для анализа исторического источ-

ника;  

•  сформированность умений различать основные типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 

он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники 

для составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

•  сформированность умений анализировать историческую информацию, представ-

ленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

•  сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий 

и памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной нагляд-

ности);  

•  сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов;  

•  сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших историче-

ских событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терми-

нов; 

•  сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий;  

•  сформированность умений устанавливать причинно-следственные, простран-

ственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов;  

•  сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых истори-

ческих событий, явлений, процессов;  
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• — сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой 

на фактический атериал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

XIX — начала XX в., достижениям мировой культуры; 

•  сформированность умений и владение приёмами взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

 

Содержание программы 

 

  

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Введение: "Долгий" XIX век (1 ч.) 1 ч. 1 ч. 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч) 9 ч 8 ч 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX 

в. (8 ч) 

8 ч 7 ч 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — 

начале XX в. (3 ч) 

3 ч 3 ч 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине 

XIX — начале XX в. (9 ч) 

9 ч 8 ч 

Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. (повтори-

тельно-обобщающие уроки) (2 ч)  

2 ч. 1 ч. 

Резерв (3 ч) 3 ч 0 ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование по всеобщей истории , 9 класс 

 (История Нового времени 9 класс /(автор М Л. Несмелова, 2 часа в неделю, 28 часов в 

год) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Введение: "Долгий" XIX век 1   

Глава I. Начало индустриальной эпохи (8 ч) 

2 Экономическое развитие в XIX – начале ХХ 

в. 

1   

3 Меняющееся общество 1   

4 Политическое развитие мира в XIX — 

начале ХХ в. 

1   

5 "Великие идеологии" 1   

6 Образование и наука 1   

7 - 8 XIX век в зеркале художественных исканий 2   

9 Повседневная жизнь и мировосприятие че-

ловека XIX в. 

   

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 7 ч) 

10 Консульство и империя Наполеона Бона-

парта 

1   

11 Франция в первой половине XIX в.: от Ре-

ставрации к империи 

1   

12 Великобритания: экономическое лидерство 1   
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и политические реформы 

13 "От Альп до Сицилии": объединение Ита-

лии 

1   

14 Германия в первой половине XIX в. 1   

15 Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине XIX в. 

1   

16 США до середины XIX в.: рабовладение, 

демократия, экономический рост 

1   

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч) 

17 Страны Азии в XIX — начале ХХ в.    

18 Африка в XIX — начале ХХ в. 1   

19 Латинская Америка: нелёгкий груз незави-

симости 

1   

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (8 ч) 

20 Англия до Первой мировой войны 1   

21 Франция: Вторая империя и Третья респуб-

лика 

1   

22 Германия на пути к европейскому лидер-

ству 

1   

23 Австро-Венгрия и Балканы до Первой ми-

ровой войны 

1   

24 Италия: время реформ и колониальных за-

хватов 

1   

25 США в эпоху "позолоченного века" и "про-

грессивной эры" 

1   

26-

27 

Международные отношения в XIX — нача-

ле ХХ вв 

2   

28 Урок итогового обобщения "Основные ито-

ги истории XIX – начала XX века 

1   

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"История России. Всеобщая история" 

основного общего образования 

для 9 класса  

 

Рабочая программа по истории России для 9 класса разработана на основе автор-

ской :программы по истории России (авторы А.А. Данилов. О.Н. Журавлева, И.Е. Бары-

кина в сборнике "Рабочая программа и тематическое планирование курса истории России" 

6 – 9 . Предметная линия учебников "История России Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и 

др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе 6– 9 классы, М., Просвещение, 2016 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностными результатами изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах этниче-

ских группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническую толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и до-

стижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку дей-

ствиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессио-

нальных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозна-

ченных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекват-

но оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные вы-

сказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, ос-

новную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяже-

нии XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изуча-

емый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. декабристы, западники 

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), 

их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими со-

бытиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литера-

туре) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и по-

знавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законода-

тельные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная пе-

реписка, мемуарная литература и т. 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, 

К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Рос-

сийского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со-

бытий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

зультатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, циви-

лизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень) 
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В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны знать и пони-

мать:  
• имена выдающихся деятелей XIX в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XIX в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, 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 тек-

ста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочине-

ний), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-

ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических по-

нятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исто-

рических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто-

рии России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения собы-

тий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об истори-

ческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм со-

циального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной при-

надлежности. 

Содержание программы 

 

  

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Тема I. Россия в первой четверти XIX века 9 ч. 9 ч. 

Тема II Россия во второй четверти XIX века 8 ч. 8 ч. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7 ч. 7 ч. 

Тема IV. Россия в 1880 – 1890-е гг 7 ч. 7ч. 

Тема V. Россия в начале XX века 9ч. 9ч. 

 

2.2.2.6. Обществознание  
Рабочая программа по учебному  

предмету "Обществознание"  

основного общего  

образования для 6 класса 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы.  

Обществознание. 5-9 классы. Рабочая программа к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  

В сборнике рабочих программ "Обществознание. 5-9 классы": пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Составители: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. – М. "Просвещение", 2014. 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стрем-

лении 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: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием 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 крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках 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 мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований;  

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения.  

Предметные результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
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• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

• 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, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями.  

Содержание программы 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 ВВЕДЕНИЕ.  

Знакомство с курсом "Обществознание" 

1 1 
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Глава I ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Природа человека. Интересы и потребности. 

Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. 

Образование и самообразование. 

12 12 

Глава II ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ 

 Межличностные отношения, их особенности, 

виды. Общение. Средства общения. Конфликты 

в межличностном общении и способы их раз-

решения. Посредничество при разрешении 

конфликтов. Социальные группы. Групповые 

нормы.  

10 10 

Глава III  НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ   
Добро, смелость и страх. Человечность. Мо-

раль. Золотое правило морали. 

8 8 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  4 4 

Итого: 35 35 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Обществознание" 

основного общего образования 

для 7 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы.  

Обществознание. 5-9 классы. Рабочая программа к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  

В сборнике рабочих программ "Обществознание. 5-9 классы": пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Составители: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. – М. "Просвещение", 2014. 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стрем-

лении 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: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
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• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием 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 крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках 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 мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований;  

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения.  

Предметные результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

• 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, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
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• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями.  

 

Содержание программы 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Введение 1 1 

Глава I Регулирование поведения людей в обществе 

 Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их 

защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. Защита Отечества. 

Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

11 11 
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Ответственность за нарушение законов. Знать 

закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Глава II Человек в экономических отношениях 

 Основные участники экономики - производи-

тели и потребители. Роль человеческого факто-

ра в развитии экономики. Труд в современной 

экономике. Профессионализм и профессио-

нальная успешность. Трудовая этика. Заработ-

ная плата. Предприниматель. Этика предпри-

нимательства. Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. Права потре-

бителя. 

13 13 

Глава III Человек и природа 

 Воздействие человека на природу. Экология. 

Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Не исчерпываемые 

богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с 

природой. Закон на страже природы. Охрана 

природы. 

Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите 

природы. 

5 5 

 Заключительные уроки 2 2 

 Резерв  3 3 

Итого: 35 35 

  

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Обществознание" 

основного общего образования 

для 8 класса 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Обществознание 8 

класс. Рабочая программа к линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5 - 9 клас-
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сы". В сборнике "Обществознание". Рабочие программы 5 - 9 классы - М., Просвещение, 

2016  

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса, 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 че-

ловеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению историче-

ски сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных тради-

ций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколе-

ниями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных пер-

спектив; 

• 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 исполь-

зованием 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 крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;поиск и извлечение нужной инфор-

мации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных и 

сточников 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 мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований;  

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

• 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, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса (базовый уровень) 

Ученик научится: 

• использовать знания об обществе для формирования представлений о мировом со-

обществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных перио-

дов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 
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• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство"; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания че-

ловека и общества. 

• характеризовать основные типы обществ; 

• раскрывать взаимосвязь природы и общества; 

• формулировать собственную точку зрения на роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка; 

• находить и извлекать информацию о содержание и стадии процесса социализации. 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах ре-

гулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуника-

тивной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда-

нина; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, само-

контролю. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных рас-

познавать основные социальные общности и группы; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изме-

нений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти-

ческих данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике соци-

альных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, про-

исходящие в современном обществе; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
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• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели пове-

дения потребителя; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, по-

лучаемую из различных источников. 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Содержание программы 

 

  

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

Вводный урок 1 ч. 1ч. 

Личность и общество  6 ч. 6ч. 

Сфера духовной культуры  8 ч.  8ч. 

Социальная сфера 5 ч. 5ч. 

Экономика  13 ч. 13ч. 

Заключительный урок по курсу обществознание 1 1ч. 

Резервное время 1 1ч. 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Обществознание" 

основного общего образования 

для 9 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Обществознание 9 

класс. Рабочая программа к линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5 - 9 клас-

сы". В сборнике "Обществознание". Рабочие программы 5 - 9 классы - М., Просвещение, 

2016  

Планируемые результаты по ФГОС 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса, 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 че-

ловеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению историче-

ски сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 
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разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных тради-

ций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколе-

ниями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных пер-

спектив; 

• 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 исполь-

зованием 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 крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и извлечение нужной инфор-

мации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных ис-

точников 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 мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований;  

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

• 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, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценно-

стей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии об-

щества; 
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• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяю-

щее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень) 

Ученик научится: 

• использовать знания об обществе для формирования представлений о мировом со-

обществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных перио-

дов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство"; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания че-

ловека и общества. 

• характеризовать основные типы обществ; 

• раскрывать взаимосвязь природы и общества; 

• формулировать собственную точку зрения на роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка; 
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• находить и извлекать информацию о содержание и стадии процесса социализации. 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах ре-

гулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуника-

тивной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда-

нина; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, само-

контролю. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных рас-

познавать основные социальные общности и группы; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изме-

нений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти-

ческих данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике соци-

альных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, про-

исходящие в современном обществе; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели пове-

дения потребителя; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 
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• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, по-

лучаемую из различных источников. 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Содержание программы 

 

  

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

Вводный урок 1 ч. 1ч. 

Политика 9 ч. 11 ч. 

Право  18 ч.  19 ч. 

Урок итогового контроля по курсу обществознания 1 ч. 1 ч. 

Заключительный урок по курсу обществознание 1 ч.. 1ч. 

Резервное время 1 ч.  1 ч. 

   

   

2.2.2.7. География 
Рабочая программа 

по учебному предмету 

"География" 

основного общего образования 

для 5 класса  

 

Рабочая программа основного общего образования по географии для 5класса разра-

ботана на основе:  

- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования (Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

основного общего образования – Приказ Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897); 

- авторской программы, география 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ соста-

витель С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.:, Дрофа, 2015 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения курса. 

Учащийся должен уметь: 

-приводить примеры географических объектов;  

-называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

-объяснять, для чего изучают географию. 

-называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;  

-показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

-описывать представления древних людей о Вселенной;  

-называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты гиганты;  

-описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

-объяснять значение понятий: "горизонт", "линия горизонта", "стороны горизонта", 

"ориентирование", "план местности", "географическая карта";  

-находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте;  
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-работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

местных признаков. 

-объяснять значение понятий "литосфера", "горные породы", "полезные ископае-

мые", "рельеф", "гидросфера", "океан", "море", "атмосфера", "погода", "биосфера;  

-показывать по карте основные географические объекты;  

-наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;  

-объяснить особенности строения рельефа суши;  

-описывать погоду своей местности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса (формирование УУД). 

Регулятивные УУД: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  

- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- участвовать в совместной деятельности;  

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

- составлять описания объектов;  

- составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

- оценивать работу одноклассников. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- составлять простейшие модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- производить поиск необходимой информации. 

 Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Личностные результаты изучения предмета является формирование следую-

щих умений и качеств: 

- ответственного отношения к учебе;  

- опыта участия в социально значимом труде;  

- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению;  

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

-основами экологической культуры 
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 Содержание программы. 

 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Че-

ловек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально - экономическая география— 

два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографиче-

ский метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистиче-

ский метод. 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: приводить примеры географических объектов; называть 

отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, 

биологией, физикой, химией, экологией); объяснять, для чего изучают географию. 

 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородца-

ми и поморами. "Хождение за три моря". Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: называть основные способы изучения Земли в прошлом и 

в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путе-

шествий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; при-

водить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Пред-

ставления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Все-

ленной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты - гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плу-

тон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Астероиды. Кометы. Метеоры. Ме-

теориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температу-

ра, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолков-

ского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гага-

рин. 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; называть планеты земной группы и 

планеты гиганты; описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 



312 
 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: "горизонт", "линия горизон-

та", "стороны горизонта", "ориентирование", "план местности", "географическая карта"; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компа-

са, карты, местных признаков. 

 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли 

и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Амери-

ка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Обла-

ка. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий "литосфера", "горные поро-

ды", "полезные ископаемые", "рельеф", "гидросфера", "океан", "море", "атмосфера", "по-

года", "биосфера; показывать по карте основные географические объекты; наносить на 

контурную карту и правильно подписывать географические объекты; объяснить особен-

ности строения рельефа суши; описывать погоду своей местности. 

 

 Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Что изучает география 5 ч. 5 ч. 

Как люди открывали Землю 5 ч. 5 ч. 

Земля во Вселенной 9 ч. 9 ч. 

Виды изображений поверхности Земли. 4 ч. 4 ч. 

Природа Земли 10 ч. 10 ч. 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"География" основного общего образования 

для 6 класса  

 

Рабочая программа основного общего образования по географии для 6 класса разра-

ботана на основе:  
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- авторской программы И.И. Баринова 

- примерной программы, география 5-9 классы: учебно-методическое пособие / со-

ставитель С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.:, Дрофа, 2015 г. 

 

Планируемые результаты 

Предметные. 

Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путеше-

ствий; 

- объяснять значение понятий: "Солнечная система", "планета", "тропики", "поляр-

ные круги", "параллели", "меридианы", "градусная сеть", "план местности", "масштаб", 

"азимут", "географическая карта", "литосфера", "рельеф", "горные породы", "земная кора", 

"полезные ископаемые", "горы", "равнины", "гидросфера", "Мировой океан", "море", "ат-

мосфера", "погода", "климат", "воздушная масса", "ветер", "климатический пояс", "био-

сфера", "географическая оболочка", "природный комплекс", "природная зона"; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-  называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

-  приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-  находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

-  читать план местности и карту; 

-  определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местно-

сти;  производить простейшую съёмку местности;  классифицировать карты по назначе-

нию, масштабу и охвату территории; 

-  ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-  определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направле-

ния, местоположение географических объектов на глобусе; называть элементы градусной 

сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

-  называть и показывать основные географические объекты;   работать с контурной 

картой; 

-  определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глу-

бину морей; 

-   классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-   объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; измерять 

(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

-   составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, ре-

ки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местности; 

-   называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по охране 

природы.         

 

 

Метапредметные результаты изучения курса (формирование УУД). 

Регулятивные УУД: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом; 
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- участвовать в совместной деятельности;  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать события, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов(описательные, объяснительные) и т.д. 

 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающееустановление причинно-

следственных связей; 

- составлять простейшие модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- производить поиск необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Личностные результаты изучения предмета является формирование следую-

щих умений и качеств: 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе, готовностью и способностью к саморазвитию 

на основе мотивации к обучению и познанию;;  

- опытомучастия в социально значимом труде;  

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению;  

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской деятельности;  

- пониманием ценности здорового образа жизни; 

- основами экологической культуры. 

 

Содержание программы 

 

Введение (1 час) 

1. Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная география. Земля — планета Солнечной систе-

мы. Вращение Земли. Луна.  
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2.Земля-планета Солнечной системы. Земля-планета Солнечной системы. Враще-

ние Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные ре-

зультаты выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение по-

нятий: "Солнечная система", "планета", "тропики", "полярные круги", "параллели", "мери-

дианы"; приводить примеры географических следствий движения Земли.  

 

I.Виды изображений поверхности Земли (9 часов)  

План местности (4 часа) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирова-

ния на местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съем-

ка. Маршрутная съемка.  

Практикумы.  

1. Изображение здания школы в масштабе.  

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Географическая карта (5 часов)  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 

шара. Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические 

карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и карте. Географическая широта.Географическая широта.Определение геогра-

фической широты. Географическая долгота.Географические координаты. Географиче-

ская долгота.Определение географической долготы..  

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.  

Практикумы. 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географиче-

ским координатам.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: "градусная сеть", "план мест-

ности", "масштаб", "азимут", "географическая карта"; называть масштаб глобуса и пока-

зывать изображения разных видов масштаба на глобусе; приводить примеры перевода од-

ного вида масштаба в другой; находить и называть сходство и различия в изображении 

элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту;определять 

(измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; производить про-

стейшую съемку местности; работать с компасом, картой;классифицировать карты по 

назначению, масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при помощи 

компаса, карты и местных предметов; определять (измерять) географические координаты 

точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

II. Строение Земли. Земные оболочки (22 часа)  

Литосфера (5 часов)  
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Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изуче-

ние земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы.Метаморфические горные породы.  

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород.  

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во време-

ни. Человек в горах.  

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времениЧеловек на равнинах.  

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образу-

ющие рельеф дна Мирового океана.  

Практикумы.  

5.Сосотавление описания форм рельефа.  

Гидросфера (6 часов)  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.  

Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океа-

ны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды.. Соленость. Температура.  

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океаниче-

ские течения. Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые 

воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки рав-

нинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.  

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.  

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Много-

летняя мерзлота.  

Практикумы.  

6. Составление описания внутренних вод.  

Атмосфера (7 часов)  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход темпера-

туры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.  

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение ат-

мосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.  

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмо-

сфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. 

Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осад-

ков. Причины, влияющие на количество осадков.  

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 

Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь челове-

ка.  

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности 

Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.  

Практикумы.  

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  
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8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. Биосфера.  

 

Биосфера. Географическая оболочка (4 часа)  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение орга-

низмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организ-

мов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.  

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаи-

мосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.  

Практикумы.  

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

Объяснять значение понятий: "литосфера", "рельеф", "горные породы", "земная ко-

ра", "полезные ископаемые", "горы", "равнины", "гидросфера", "Мировой океан", "море", 

"атмосфера", "погода", "климат", "воздушная масса", "ветер", "климатический пояс", "био-

сфера", "географическая оболочка", "природный комплекс", "природная зона"; называть и 

показывать основные географические объекты; 

Работать с контурной картой;называть методы изучения земных недр и Мирового 

океана; приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимо-

связь с тектоническими структурами; определять по карте сейсмические районы мира, аб-

солютную и относительную высоту точек, глубину морей; классифицировать горы и рав-

нины по высоте, происхождению, строению; объяснять особенности движения вод в Ми-

ровом океане, особенности строения рельефа сушии дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; измерять(определять) температуру воздуха, атмосферное давле-

ние, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру возду-

ха за сутки, месяц; составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, рав-

нин, моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местности; называть и 

показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, 

тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по охране природы. 

 

III. Население Земли (3 часа)  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность насе-

ления Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы 

на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: рассказывать о способах предсказания стихийных бед-

ствий; приводить примеры стихийных бедствий в разный районах Земли; составлять опи-

сание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при стихийных бед-

ствиях.  

 

 "География" 

основного общего образования 

для 7 класса 

 

Рабочая программа основного общего образования по географии для 7- х классов 

разработана на основе:  

-авторской программы И.В. Душиной 

- примерной программы, география 5-9 классы: учебно-методическое пособие / со-

ставитель С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.:, Дрофа, 2015  
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Планируемые результаты 

 

Предметные. 

Учащийся должен уметь: 

- показывать материки и части света, приводить примеры материковых, вулканиче-

ских, коралловых островов; 

- давать характеристику, читать и анализировать карту; 

- называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного дав-

ления, осадков;  

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океа-

нических вод; 

- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры ПК, составлять простейшие схемы взаимодействия ПК; 

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных обла-

стях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

- читать комплексную карту; 

- показывать наиболее крупные страны мира; 

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их ГП, определять 

их и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на ма-

териках (горы, возвышенности, реки, озера….) и в океанах (моря, заливы, проливы, остро-

ва, полуострова); 

- описывать отдельные ПК с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека; 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность, объяснять их влияние на жизнь и деятельность 

человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

Метапредметные результаты изучения курса (формирование УУД). 

Учебно-регулятивные УУД: 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством учи-

теля;  

- выявлять причинно-следственные связи; 

- решать учебные проблемные задачи; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- анализировать связи, соподчинения и зависимости между компонентами; 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 
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- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- составлять простейшие модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- производить поиск необходимой информации. 

Учебно-коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- выслушивать и объективно оценивать товарищей, вести диалог, вырабатывать об-

щее решение. 

 

Личностные результаты 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- опытом участия в социально значимом труде;  

- целостным мировоззрением; 

- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению;  

- основами экологической культуры. 

 

Содержание программы 

Раздел I. Введение (3ч.) 
Что изучают в курсе "Материки, океаны, народы и страны."(1ч.) Поверхность 

земли (Материки, океаны). Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. 

Источники географической информации. Карта – особый источник географи-

ческих знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

Карта – особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географиче-

ских карт по охвату территории и масштабу. Различия карт по содержанию. Методы гео-

графических исследований. 

Практическая работа 1.  

• Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; приводить примеры 

материковых, вулканических, коралловых островов; давать характеристику карты; читать 

и анализировать карту. 

 

Раздел II. Главные особенности природы Земли. (9ч.) 
 

Литосфера и рельеф Земли. (2ч.)  
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Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материко-

вой и океанической земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса. Крупнейшие, 

крупные и мелкие формы рельефа. Карта строения земной коры. 

Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил-основная причина раз-

нообразия рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа 2. 

Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте релье-

фа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства 

и различий (по выбору) 

 

Атмосфера и климаты Земли. (2ч.) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поя-

сов атмосферного давления на Земле. Воздушные массы. Постоянные ветры. Роль воз-

душных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные клима-

тические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа  

3. Характеристика климата по климатическим картам. 

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатиче-

ских поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения. 

 

 

Гидросфера (2ч.)  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 

Мировой океан, его роль в жизни земли. Происхождение вод Мирового океана. Роль 

гидросферы в жизни земли. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Поверх-

ностные течения. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

 

Географическая оболочка (3ч.)  

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической обо-

лочки. Свойства и особенности географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. ПК суши. ПК океана. Разнообразие ПК.  

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения ПЗ на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  

Практическая работа 5.  

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми больши-

ми ареалами таких ландшафтов.  

 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь :называть и показывать по карте крупные формы рельефа и 

объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давле-

ния, осадков; называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; показывать 

океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; при-
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водить примеры влияния Мирового океана на природу материков; приводить примеры 

ПК, составлять простейшие схемы взаимодействия ПК 

 

Раздел III. Население Земли. (3ч.) 
 

Численность населения и размещение населения.(1ч.) Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира.(1ч.)Этнический состав населения. Мировые и националь-

ные религии. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. (1ч.) 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на ПК. Комплекс-

ные карты. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные ти-

пы. 

Практическая работа  

6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения матери-

ков и стран мира. 

7. Моделирование на КК размещения крупнейших этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 

 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: рассказывать об основных путях расселения человека по 

материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельно-

сти людей; читать комплексную карту; 

Раздел IV. Материки и океаны. (50ч.) 

Океаны (2 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности. 

Практическая работа  

8. Выявление и отражение на КК транспортной, промысловой, сырьевой, рекреаци-

онной и др. функций одного из океанов (по выбору). 

9. Описание по картам и др. источникам информации ГП, природы, населения одно-

го из крупных островов (по выбору). 

 

Южные материки (1 час) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

 

Африка (10ч.) 
Географическое положение, история исследования. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русски-

ми путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование релье-

фа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат, внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Афри-

ки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
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Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое ма-

терика. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика реги-

она. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географи-

ческое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. ЮАР. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство ЮАР. 

Практическая работа  

10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 

12. Оценка ГП, планировки и внешнего облика крупнейших городов. 

 

Австралия и Океания (5ч.) 

Географическое положение история открытия и исследование. Рельеф и полез-

ные ископаемые. Своеобразие географического положения. История открытия и иссле-

дования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды Австралии. Факторы, определяющие осо-

бенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Своеобразие ор-

ганического мира материка. Проявление широтной зональности в размещении природных 

зон на материке. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население, хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники при-

родного и культурного наследия.  

Практическая работа  

13. сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятель-

ности двух регионов Австралии (по выбору). 

 

Южная Америка (7ч.) 

Географическое положение . Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка.  

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по-

лезных ископаемых.  

Климат, внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность 

в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при-

роды. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический со-

став населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Перу. 

Практическая работа  
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14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины. 

15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран. 

 

Антарктида (1ч.). 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. История открытия и первые исследования. Со-

временные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.  

Практическая работа 

16 Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление про-

екта использования природных богатств материка в будущем.  

 

Северные материки (1 ч.) 

Общие особенности природы южных материков. Географическое положение. 

Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон.  

 

Северная Америка (7 ч.) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф, полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древ-

него оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и место-

рождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Реки, как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. 

Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под 

влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и нацио-

нальные парки Канады. 

США. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство, памятники природного 

и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа  

17. характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США, 

Мексики. 

18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического поло-

жения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США, Мексики. 

 

Евразия (16 ч.) 
Географическое положение. Исследование Центральной Азии. Особенности гео-

графического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа его развитие. Особенности рельефа Евразии. Области земле-

трясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатиче-

ские пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние во-
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ды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледене-

ние. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны, народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны северной Европы. Состав региона, природа, население, хозяйство, ком-

плексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, 

Франции и Германии. 

Страны восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Сло-

вакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия реги-

она. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикиста-

на, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Гео-

графическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа 19. Составление "каталога" народов Евразии по языковым 

группам. 

Практическая работа 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения 

стран Северной Европы, связанных с океаном. 

Практическая работа 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Фран-

ции и Германии. 

Практическая работа 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 

признакам.. 

Практическая работа 23. Составление описания географического положения круп-

ных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 

Практическая работа 24. Моделирование на контурной карте размещения природ-

ных богатств Индии. 

 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их ГП, определять их 

и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как круп-

ных природных комплексов; показывать на карте наиболее крупные и известные геогра-

фические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера….) и в океанах (моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова); описывать отдельные ПК с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания природы 

и основных занятий населения, используя карты атласа; приводить примеры воздействия 

и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека 

 

Раздел V. Географическая оболочка – наш дом. (2ч.) 
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Закономерности географической оболочки. Закономерности географической обо-

лочки: целостность, ритмичность, зональность..  

Взаимодействие человеческого общества и природы (1 ч.) 
Практическая работа 25. Моделирование на контурной карте размещения основ-

ных видов природных богатств материков и океанов. 

Практическая работа 26. Составление описания местности; выявление ее геоэко-

логических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; нали-

чие памятников природы и культуры. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: приводить примеры, подтверждающие закономерности 

географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность, объяснять их влияние 

на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить 

примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения курса. 

Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

- называть и показывать крупные равнины и горы; 

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым обла-

стям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных иско-

паемых; 

- объяснять закономерности их размещения; 

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов; 

- делать описание отдельных форм рельефа по картам; 

- называть факторы влияющие на формирование климата России; 

- определять характерные особенности климата России; 

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антицикло-

нов; 

- давать описание климата отдельных территорий; 

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давле-

ние, количество суммарной радиации и т.д.; 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

- называть и показывать крупнейшие реки; 

- использую карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- называть факторы почвообразования; 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

-объяснять разнообразие растительных сообществ на территории россии, приводить 

примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- называть меры по охране растений и животных. 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
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- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и живот-

ного мира; 

- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплек-

се; 

- показывать на карте крупные районы России; 

- называт и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера 

и т.д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния обычаи и традиции людей; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

- выделять экологические проблемы природных регионов.  

- объяснить влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную дея-

тельность людей; 

- объяснить изменения природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснить значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры; 

 

 

 

 

-приводить примеры географических объектов;  

-называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

-объяснять, для чего изучают географию. 

-называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;  

-показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

-описывать представления древних людей о Вселенной;  

-называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты гиганты;  

-описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

-объяснять значение понятий: "горизонт", "линия горизонта", "стороны горизонта", 

"ориентирование", "план местности", "географическая карта";  

-находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте;  

-работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

местных признаков. 

-объяснять значение понятий "литосфера", "горные породы", "полезные ископае-

мые", "рельеф", "гидросфера", "океан", "море", "атмосфера", "погода", "биосфера;  

-показывать по карте основные географические объекты;  

-наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;  

-объяснить особенности строения рельефа суши;  

-описывать погоду своей местности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса (формирование УУД). 

Регулятивные УУД: 
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- ставить учебную задачу;  

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной зада-

чи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, зада-

чами и условиями;  

- оценивать свою деятельность в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать ИКТ на уровне общего пользования, включая поиск, построение и 

передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств ИКТ в сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах и видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами; 

0 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и и представлять ее в соответствии с учебны-

ми задачами; 

- составлять рецензии , аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступле-

нии; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- составлять простейшие модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- производить поиск необходимой информации. 

 Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Личностные результаты изучения предмета является формирование следую-

щих умений и качеств: 

- ответственного отношения к учебе;  

- опыта участия в социально значимом труде;  
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- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению;  

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

-основами экологической культуры; 

 

 

Содержание программы "География России. Природа" 

 

Что изучает физическая география России Зачем следует изучать географию сво-

ей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира. Россия – самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера нов-

городцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

конца ХVI в – начала ХVIIв. Открытия нового времени (ХVII-ХVIIIвв). Открытия ХVIIIв. 

Исследования ХIХ-ХХ вв.  

Современное административно-территориальное устройство России. Федераль-

ные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального под-

чинения; национально-территориальные образования.  

Практические работы.  

1.Характеристика географического положения (ГП) России.  

2.Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема "Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?".  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение  

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные эта-

пы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Мине-

рально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельефа. под влиянием внут-

ренних и внешних процессов. Древнее оледенение на территории России. Деятельность 

текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы род-

ного края. 

Практическая работа.  

3.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстила-

ющей поверхности.  
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Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на тер-

ритории нашей. Распределение осадков на территории нашей 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктиче-

ский; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние кли-

мата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы.  

4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, ра-

диационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков по территории страны.  

5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-

рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы.  

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. За-

висимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с ре-

ками. 

Озера, болота, подземные волы, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера Рос-

сии. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохране-

ния водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды под-

земных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее обра-

зования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы, Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятель-

ности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные 

явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема "Вода-уникальный ресурс, который нечем заменить…". 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы.  
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно сохранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

Практическая работа.  

6.Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количе-

ство тепла и влаги, рельеф, растительность) и оценка их плодородия.  

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ).Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в 

жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный 

мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия россии. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практическая работа.  

7.Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Практическая работа.  
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8. определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Часть II. Природные комплексы РОССИИ 

Тема 1. Природное районирование. 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных террито-

риальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и 

антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, пустыни и полупустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Вы-

сотная поясность. Зависимость "набора" высотных поясов от географического положения 

и высоты гор. 

Практические работы. 

9.Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору) 

10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

Тема 2. Природа регионов России. 
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Особенности географического положе-

ния. История освоения.. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Русской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и пробле-

мы их рационального использования. 

Кавказ-самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геоло-

гическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. 

Природные комплексы северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного 

Кавказа. 

Урал-"каменный пояс Русской земли".Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные унику-

мы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особен-

ности природы Западно- Сибирской равнины. Природные зоны Западно - Сибирской рав-

нины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения.  

Восточная Сибирь6 величие и суровость природы. Особенности географического 

положения .История освоения Восточной Сибири. особенности Восточной Сибири. Кли-

мат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири- Байкал. Природные ре-

сурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.. 

Дальний Восток-край контрастов. Особенности географического положения. Ис-

тория освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальне-

го Востока, освоение их человеком. 

Практические работы: 

11.Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозиро-

вание изменений в результате хозяйственной деятельности. 

12.Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из при-

родных регионов 

Творческие работы 

Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; 

по национальным паркам; по рекам и озерам. 

 Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. 

Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Средне-

му, южному. 
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Дискуссии. Темы: "Что мешает освоению природных богатств Западно - Сибирской 

равнины?"; "Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова "Российское могущество 

прирастать Сибирью будет…"". 

Часть III. Человек и природа (3 часа) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными усло-

виями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Ме-

ры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропоген-

ные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза.  

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком 

и географической среды. Научно-техническая революция: благо или причины экологиче-

ского кризиса.  

Практическая работа. 

13..Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов 

России. 

14.Сосотавление карты "Природные уникумы России" (по желанию). 

15.Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"География" 

основного общего образования 

для 8 класса 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основании Федерально-

го государственного образовательного стандарта и авторской программы И.И. Бариновой. 

География России. Природа. 8 класс (География. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы /сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011г.), 

И.И. Баринова, В. П. Дронов География России. 8-9 классы; примерной программы основ-

ного общего образования (Сборник нормативных документов. География /сост. С23 Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип.- М. , Дрофа, 2008г 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс, 70 часов (2 часа в неделю) 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

 Что изучает физическая география России 1   

1. Что изучает география России.  1   

 Наша Родина на карте мира 6   

2. 

 

Географическое положение России.  

Практическая работа № 1 по те-

ме:"Характеристика ГП России. 

1   
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3. Моря, омывающие территорию России. 1   

4. 

 

 

Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа №2 по теме "Определение 

поясного времени для разных населенных 

пунктов" 

1   

5. Как осваивали и изучали территорию России. 1   

6. Современное административно-территориальное 

устройство России. 

1   

7. 

 

 

Обобщение пройденного. Дискуссия. Тема 

"Огромные пространства России: благо или поме-

ха в развитии страны?". 

1   

 Раздел I. Особенности природы и природные 

ресурсы России  

18   

 Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы 

4   

8. Особенности рельефа России 1   

9 Геологическое строение территории России. 1   

10 Минеральные ресурсы России. 1   

11 

 

 

Развитие форм рельефа Обобщение знаний по теме 

"Рельеф России"Практическая работа № 3 по 

теме: "Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений по-

лезных ископаемых от строения земной коры 

на примере отдельных территорий". 

1   

 Климат и климатические ресурсы 4   

12 От чего зависит климат нашей страны 1   

13 Распределение тепла и влаги на территории Рос-

сии. 

1   

14. 

 

 

Разнообразие климата России. 

Практическая работа № 4 по теме: "Определе-

ние по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса" 

1   

15. Зависимость человека от климата. Агроклиматиче-

ские ресурсы. Практическая работа № 5 по те-

ме:"Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения". 

1   

 Внутренние воды и водные ресурсы.  3   

16. Разнообразие внутренних вод России. 1   

17. Озера, болота, подземные воды, многолетняя 

мерзлота. 

1   

18. Водные ресурсы, Роль воды в жизни человека. 1   

 Почвы и почвенные ресурсы.  3   

19. Образование почв и их разнообразие.  1   

20. 

 

 

Закономерности распространения почв. 

Практическая работа № 6 по теме: "Выявление 

условий почвообразования основных типов почв 

(количества тепла, влаги, рельеф, растительность). 

Оценка их плодородия. 

1   

21. Почвенные ресурсы России. 1   
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 Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы.  

4   

22. 

 

 

Растительный и животный мир России.  

Практическая работа № 7 по теме: "Составление 

прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природ-

ного комплекса". 

1   

23. 

 

 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые при-

родные территории России (ООПТ).  

Практическая работа № 8 по теме: "Определение 

роли ООПТ в сохранении природы России" 

1   

24. Природно-ресурсный потенциал России. 1   

25. Обобщение знаний по разделу "Растительный и 

животный мир". 

1   

 Раздел II. Природные комплексы России  36   

 Природное районирование. 6   

26. 

 

 

Разнообразие природных комплексов России 

(ПТК). 

Практическая работа № 9 по теме: "Объяснение 

принципов выделения крупных природных регио-

нов на территории России" 

1   

27. Моря как крупные природные комплексы. 1   

28. Природные зоны России.  1   

29. 

 

Природные зоны России. Практическая работа № 

10 по теме: "Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на территории Рос-

сии". 

1   

30. Высотная поясность. 1   

31. Зависимость "набора" высотных поясов от геогра-

фического положения и высоты гор. 

1   

  Природа регионов России.    

32. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Осо-

бенности ГП. История освоения. 

1   

33. Особенности природы Русской равнины.  1   

34. Природные комплексы Восточно-Европейской 

Равнины. 

1   

35. Памятники природы равнины. 1   

36. Природные ресурсы равнины и проблемы их ра-

ционального использования. 

1   

37. Кавказ – самые высокие горы России. Географиче-

ское положение. 

1   

38. 

 

Рельеф, геологическое строение и полезные иско-

паемые Кавказа. 

1   

39. Особенности природы высокогорий. 1   

40. Природные комплексы Северного Кавказа. 1   

41. Природные ресурсы. Население Северного Кавка-

за. 

1 

 

  

42. 

 

Урал – "каменный пояс Русской Земли". Особен-

ности географического положения, история освое-

ния. 

1   

43. Природные ресурсы. 1   
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44. Своеобразие природы Урала. 1   

45. Природные Уникумы.  1   

46. Экологические проблемы Урала. 1   

47. Западно - Сибирской равнина. Особенности гео-

графического положения.  

1   

48. Особенности природы Западно - Сибирской рав-

нины. 

1   

49. Природные зоны Западно - Сибирской равнины. 1   

50. 

 

Природные ресурсы равнины и условия их освое-

ния. 

1   

51. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

 Особенности географического положения.  

1   

52. История освоения Восточной Сибири. 1   

53. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 1   

54. Природные районы Восточной Сибири. 1   

55. Жемчужина Сибири – Байкал 1   

56. Природные ресурсы Восточной Сибири и пробле-

мы их освоения. 

1   

57. Дальний Восток – край контрастов. Особенности 

географического положения. История освоения. 

1   

58. Особенности природы. Дальнего Востока. 1   

59. Природные комплексы Дальнего Востока. При-

родные уникумы. 

1   

60. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком. 

1   

61. 

 

 

Практическая работа № 11 по теме: "Оценка при-

родных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности". 

Практическая работа № 12 по теме: "Характери-

стика взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов". 

1   

 Раздел III. Человек и природа     

62. Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. 

1   

63. Воздействие человека на природу.  1   

64. 

 

 

Рациональное природопользование. Практическая 

работа № 13 по теме: "Сравнительная характе-

ристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России" 

1   

65. 

 
Практическая работа № 14 по теме: "Составле-

ние карты-схемы природные уникумы России" 

1   

66. Россия на экологической карте. 1   

67. 

 

 

Экология и здоровье человека. 

Практическая работа № 15 по теме: "Характери-

стика экологического состояния одного из регио-

нов России". 

1 

 

  

68. География для природы и общества. 1   

69. Обобщение знаний за курс географии 8 класса. 1   

70. Резервный урок 1   
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Рабочая программа 

по учебному предмету 

"География" 

основного общего образования 

для 9 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования (ФГОС ООО), примерной программы основного 

общего образования по географии (сост. С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 

2015 г.)  

 

 

 Планируемые результаты по ФГОС 

 Предметные результаты 

 Учащийся должен уметь:  

- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

- объяснять значение понятий: "районирование", "экономический район", "специали-

зация территории", "географическое разделение труда"; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географиче-

ских регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономи-

ческие и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной зада-

чи4 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, зада-

чами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; - определять проблему и спо-

собы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выпол-

ненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, вы-

воды, конспект, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту 

в текст и т.п.);  

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 
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- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступле-

нии; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Личностные результаты обучения 

 Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления; 

- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

народов России. 

 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

Место России в мире  4 ч. 4 ч. 

Население Российской Федерации 6ч. 6 ч. 

Географические особенности экономики Рос-

сии  

3 ч. 3 ч. 

Машиностроительный комплекс 3 ч. 3 ч. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 3 ч. 3 ч. 

Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества  

7 ч. 7 ч. 

Агропромышленный комплекс (АПК)  3 ч. 3 ч. 

Инфраструктурный комплекс  6 ч. 6 ч. 

Районирование России  1 ч. 1 ч. 

Западный макрорегион – Европейская Россия 1 ч. 1 ч. 

Центральная Россия и Европейский Северо-

Запад 

6 ч. 6 ч. 

Европейский Север 3 ч. 3 ч. 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым 3 ч. 3 ч. 

Поволжье 3 ч. 3 ч. 

Урал 4 ч. 4 ч. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия 6 ч. 6 ч. 

География Алтайского края 5 ч. 5 ч. 

 

2.2.2.8. Математика 
Рабочая программа 

по учебному предмету 
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"Математика" 

основного общего образования 

для 5_ класса  

 

Рабочая программа разработана на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. – 2-е изда-

ние- М.: Просвещение, 2017г.; 

 Авторской программы "Планирование учебного материала. Математика. 5-6 клас-

сы"/. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. – 31 с.  

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

• первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эталона; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений; 
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• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностя-

ми; 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностя-

ми; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

• понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

Познавательные УУД : 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• Давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД: 

•самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками : определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодей-

ствовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

Предметные результаты: 

 

• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-

меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки мате-

матики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, много-

гранник, круг, окружность); 
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• выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

• пользоваться изученными математическими формулами; 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для реше-

ния несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахожде-

ния информации; 

• знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуаль-

ных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения за-

дач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процес-

сов и явлений. 

 

Содержание программы 
1. Натуральные числа и шкалы.  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, 

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упро-

щение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натураль-

ными числами 

 

4. Площади и объемы. 

 Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения пло-

щадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипе-

да.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 

сведения об единице измерения. 

 

5. Обыкновенные дроби. 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Де-

ление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  
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Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном 

для введения десятичных дробей. 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вы-

читание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять деся-

тичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей 

на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выпол-

нять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений. 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный тре-

угольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, вы-

полнять измерение и построение углов. 

9. Повторение  

 

№ 

темы 
Раздел программы 

Количество часов 

 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

1 Повторение курса математики начальной школы - 2 

2 Натуральные числа и шкалы 15  15 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 21 

4 Умножение и деление натуральных чисел 27 27 

5 Площади и объемы  12 12 

6 Обыкновенные дроби 23 23 

7 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятич-

ных дробей 
13 13 

8 Умножение и деление десятичных дробей 26 26 

9 Инструменты для вычислений и измерений 17 17 

10 Повторение 16 16 

 Резерв - 3 

11 Итого 170 175 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Математика" 

основного общего образования 

для 6 класса  

 

Рабочая программа разработана в соответствии 

для основной школы: на основе авторской программы. Математика. 5-6 кассы. 

Рабочая программа к линии учебников Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова. В 

сборнике рабочих программ "Математика. 5-6 классы" для общеобразовательных 

учреждений. / Сост. Т. А. Бурмистрова- М. Просвещение. 2018. 
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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-

ми. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: Личностные результаты освоения образо-

вательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-

ры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) 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;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
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7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие 

во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического харак-

тера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

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

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

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

сифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умоза-

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы 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;  формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисун-

ки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходи-

мости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развитие способности обос-

новывать суждения, проводить классификацию; 

• распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, тре-

угольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические 

фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для построения и измерения отрезков и углов; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических фигурах, формирование представлений о стати-

стических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

• умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач; 

• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и спосо-

бами их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, 

проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); ре-

шать три основные задачи на дроби; 

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений "боль-

ше", "меньше" с расположением точек на координатной прямой; находить среднее ариф-

метическое нескольких чисел; 

• владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

• находить числовые значения буквенных выражений; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать* 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 
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- как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

* Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

Уметь 

Предметная область "Арифметика" 

 • Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметиче-

ские операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 • переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 • выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значе-

ния числовых выражений (целых и дробных); 

 • округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выраже-

ний; 

 • пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 • решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорцио-

нальностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

Предметная область "Алгебра" 

 • Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы 

с математическими моделями; 

 • осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соот-

ветствующие вычисления; 

 • определять координаты точки и изображать числа точками на координатной пря-

мой; 

 • составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-

ния; 

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами. 

Предметная область "Геометрия" 

 • Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего ми-

ра; 
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 • распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 • изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окру-

жающей обстановке основные пространственные тела; 

 • в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 • вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных снахождением изученных 

геометрических величин ( используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

•построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 

Содержание учебного предмета. 
Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму содержания 

образования в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; 

учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; со-

здание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

Тема 

Кол

-во 

ча-

сов 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

Элементы со-

держания 

Знать и пони-

мать 
Уметь 

Повторение 5 1    

Делимость 

чисел 
20 1 

Делители и 

кратные. При-

знаки делимо-

сти на 2; 3; 5; 9; 

10. Простые и 

составные чис-

ла. Разложение 

на простые 

множители. 

Наибольший 

общий дели-

тель. Взаимно 

простые числа. 

Наименьшее 

общее кратное. 

• Делители и 

кратные числа. 

• Признаки де-

лимости на 

2,3,5,10. 

• Простые и со-

ставные числа. 

• Разложение 

числа на простые 

множители. 

• Наибольший 

общий делитель. 

• Наименьшее 

общее кратное. 

• Находить 

делители и 

кратные числа. 

• Находить 

наибольший 

общий дели-

тель двух или 

трех чисел. 

• Находить 

наименьшее 

общее кратное 

двух или трех 

чисел. 

• Расклады-

вать число на 

простые мно-

жители  

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

22 2 

Основное 

свойство дроби. 

Сокращение 

дробей. Приве-

дение дробей к 

общему знаме-

нателю. Срав-

нение, сложе-

ние и вычита-

ние дробей с 

разными зна-

• Обыкновен-

ные дроби. 

• Сократимая 

дробь. 

• Несократимая 

дробь. 

• Основное 

свойство дроби. 

• Сокращение 

дробей. 

• Сравнение 

• Сокращать 

дроби. 

• Приводить 

дроби к обще-

му знаменате-

лю. 

• Складывать 

и вычитать 

обыкновенные 

дроби с раз-

ными знамена-
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менателями. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чи-

сел. 

дробей. 

• Сложение и 

вычитание дробей 

с разными знаме-

нателями. 

телями.  

• Сравнивать 

дроби, упоря-

дочивать набо-

ры дробей.   

Умножение 

и деление 

обыкновен-

ных дробей 

32 3 

Умножение 

дробей. Нахож-

дение дроби от 

числа. Приме-

нение распре-

делительного 

свойства умно-

жения. Взаимно 

обратные чис-

ла. Деление 

дробей. Нахож-

дение числа по 

его дроби. 

Дробные выра-

жения. 

• Умножение 

дробей. 

• Нахождение 

части числа. 

• Распредели-

тельное свойство 

умножения. 

• Взаимно об-

ратные числа. 

• Нахождение 

числа по его ча-

сти. 

• Умножать 

обыкновенные 

дроби.  

• Находить 

часть числа. 

• Находить 

число обратное 

данному.  

• Выполнять 

деление обык-

новенных дро-

бей. 

• Находить 

число по его 

дроби. 

• Находить 

значения 

дробных вы-

ражений 

Отношения 

и пропорции  
19 2 

Отношения. 

Пропорции, ос-

новное свой-

ство пропор-

ции. Прямая и 

обратная про-

порциональные 

зависимости. 

Масштаб. Дли-

на окружности 

и площадь кру-

га. Шар. 

• Отношения. 

• Пропорции. 

• Основное 

свойство пропор-

ции. 

• Пропорцио-

нальные и обрат-

но пропорцио-

нальные величи-

ны. 

• Формула дли-

ны окружности. 

• Формула пло-

щади круга. 

• Масштаб. 

Шар. 

• Составлять 

и решать про-

порции. 

• Решать за-

дачи с помо-

щью пропор-

ций на прямую 

и обратную 

пропорцио-

нальные зави-

симости Мас-

штаб. 

• Длина 

окружности, 

площадь круга. 

Шар. 

• Решать за-

дачи по фор-

мулам. 

• Решать за-

дачи с исполь-

зованием мас-

штаба. 

Положи-

тельные и 

отрицатель-

ные числа 

13 1 

Координаты на 

прямой. Проти-

воположные 

числа. Модуль 

числа. Сравне-

• Противопо-

ложные числа. 

• Координаты 

на прямой. 

• Модуль числа. 

• Находить 

для числа про-

тивоположное 

ему число. 

• Находить 
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ние чисел. Из-

менение вели-

чин. 

модуль числа. 

Сложение и 

вычитание 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных чисел 

11 1 

Сложение чи-

сел с помощью 

координатной 

прямой. Сло-

жение отрица-

тельных чисел. 

Сложение чи-

сел с разными 

знаками. Вычи-

тание. 

• Правило сло-

жения отрица-

тельных чисел. 

• Правило сло-

жения двух чисел 

с разными знака-

ми. 

• Вычитание 

рациональных чи-

сел 

• Сложение чи-

сел с помощью 

координатной 

прямой. 

• Складывать 

числа с помо-

щью коорди-

натной плос-

кости. 

• Складывать 

и вычитать ра-

циональные 

числа. 

Умножение 

и деление 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных чисел 

12 1 

Умножение. 

Деление. числа. 

Свойства дей-

ствий с рацио-

нальными чис-

лами. 

• Понятие раци-

ональных чисел. 

• Выполнять 

умножение и 

деление раци-

ональных чи-

сел 

• Свойства 

действий с ра-

циональными 

числами.  

• Применять 

свойства дей-

ствий с рацио-

нальными чис-

лами для пре-

образования 

выражений 

Решение 

уравнений  
15 2 

Раскрытие ско-

бок. Коэффи-

циент. Подоб-

ные слагаемые. 

Решение урав-

нений. 

• Подобные сла-

гаемые. 

• Коэффициент 

выражения. 

• Правила рас-

крытия скобок. 

• Раскрывать 

скобки. 

• Приводить 

подобные сла-

гаемые 

• Применять 

свойства урав-

нения для 

нахождения 

его решения. 

Координаты 

на плоско-

сти  

13 1 

Перпендику-

лярные прямые. 

Параллельные 

прямые. Коор-

динатная плос-

кость. Столбча-

тые диаграммы. 

Графики. 

• Перпендику-

лярные прямые. 

• Параллельные 

прямые. 

• Координатная 

плоскость. 

• Координаты 

точки. 

• Столбчатая 

• Изображать 

координатную 

плоскость. 

• Строить 

точку по за-

данным коор-

динатам. 

• Находить 

координаты 
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диаграмма. 

• График зави-

симости. 

изображенной 

в координат-

ной плоскости 

точки. 

• Строить 

столбчатые 

диаграммы. 

• Находить 

значения вели-

чин по графи-

кам зависимо-

стей. 

Итоговое 

повторение 

курса мате-

матики 5–6 

классов 

13 1    

Общее кол-

во часов  
175 15    

 

Рабочая программа 

по учебным предметам 

"Алгебра" и "Геометрия" 

основного общего образования 

для 7 класса  

 

Рабочая программа разработана в соответствии 

для основной школы: на основе авторской программы. Алгебра. 7-9 кассы. Рабочая 

программа к линии учебников Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Су-

ворова. Геометрия 7-9 классы к программа к линии учебников Л. С. Атанасян, В. Ф. Буту-

зов, С. Б. Кодомцев и др. В сборнике 

рабочих программ "Алгебра 7-9 классы", "Гелметрия 7-9 классы" для общеобразова-

тельных учреждений. / Сост. Т. А. Бурмистрова- М. Просвещение. 2018.  

  

  

Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-

ры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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4) 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;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие 

во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического харак-

тера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

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

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

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

сифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умоза-

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

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

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

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисун-

ки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходи-

мости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы:  
• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развитие способности обос-

новывать суждения, проводить классификацию; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения; 

• умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач; 

• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и спосо-

бами их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, 

проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); ре-

шать три основные задачи на дроби; 

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений "боль-

ше", "меньше" с расположением точек на координатной прямой; находить среднее ариф-

метическое нескольких чисел; 

• владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

• находить числовые значения буквенных выражений; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

Содержание учебного предмета 
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Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму содержания 

образования в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; 

учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; со-

здание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

Элементы содержания 

Фаза запуска     

Повторение 3   

Фаза поста-

новки и ре-

шения систе-

мы учебных 

задач 

   

Глава 1.  

Выражения. 

Тождества. 

Уравнения. 

23 2 

Числовые выражения, выражения с перемен-

ными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное урав-

нение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Стати-

стические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обоб-

щить сведения о преобразованиях алгебраиче-

ских выражений и решении уравнений с одной 

переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связую-

щим звеном между курсом математики 5—6 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются 

вычислительные навыки, систематизируются и 

обобщаются сведения о преобразованиях вы-

ражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных 

выражений дает возможность повторить с уча-

щимися правила действий с рациональными 

числами. Умения выполнять арифметические 

действия с рациональными числами являются 

опорными для всего курса алгебры. Следует 

выяснить, насколько прочно овладели ими 

учащиеся, и в случае необходимости организо-

вать повторение с целью ликвидации выявлен-

ных пробелов. Развитию навыков вычислений 

должно уделяться серьезное внимание и в 

дальнейшем при изучении других тем курса 

алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравне-

нии значений выражений расширяются сведе-

ния о неравенствах: вводятся знаки неравенств, 

дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений 

формально-оперативные умения остаются на 

том же уровне, учащиеся поднимаются на но-



352 
 

вую ступень в овладении теорией. Вводятся 

понятия "тождественно равные выражения", 

"тождество", "тождественное преобразование 

выражений", содержание которых будет посто-

янно раскрываться и углубляться при изучении 

преобразований различных алгебраических вы-

ражений. Подчеркивается, что основу тожде-

ственных преобразований составляют свойства 

действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при 

рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 

осознанного восприятия учащимися алгорит-

мов решения уравнений вводится вспомога-

тельное понятие равносильности уравнений, 

формулируются и разъясняются на конкретных 

примерах свойства равносильности. Дается по-

нятие линейного уравнения и исследуется во-

прос о числе его корней. В системе упражне-

ний особое внимание уделяется решению урав-

нений вида ах = b при различных значениях а и 

b. Продолжается работа по формированию у 

учащихся умения использовать аппарат урав-

нений как средство для решения текстовых за-

дач. Уровень сложности задач здесь остается 

таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением 

учащихся с простейшими статистическими ха-

рактеристиками: средним арифметическим, 

модой, медианой, размахом. Учащиеся должны 

уметь использовать эти характеристики для 

анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Глава 2.  

Функции 
11 1 

Функция, область определения функции. Вы-

числение значений функции по формуле. Гра-

фик функции. Прямая пропорциональность и ее 

график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важ-

нейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и ли-

нейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в си-

стематической функциональной подготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как 

функция, аргумент, область определения функ-

ции, график функции. Функция трактуется как 

зависимость одной переменной от другой. 

Учащиеся получают первое представление о 

способах задания функции. В данной теме 

начинается работа по формированию у уча-

щихся умений находить по формуле значение 

функции по известному значению аргумента, 

выполнять ту же задачу по графику и решать 

по графику обратную задачу. 
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Функциональные понятия получают свою кон-

кретизацию при изучении линейной функции и 

ее частного вида — прямой пропорционально-

сти. Умения строить и читать графики этих 

функций широко используются как в самом 

курсе алгебры, так и в курсах геометрии и фи-

зики. Учащиеся должны понимать, как влияет 

знак коэффициента на расположение в коорди-

натной плоскости графика функции у = kх, где 

и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у = 

kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий 

и выработка соответствующих навыков, а так-

же изучение конкретных функций сопровож-

даются рассмотрением примеров реальных за-

висимостей между величинами, что способ-

ствует усилению прикладной направленности 

курса алгебры. 

Глава 3.  

Степень с 

натуральным 

показателем 

11 1 

Степень с натуральным показателем и ее свой-

ства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их 

графики. 

Основная цель — выработать умение выпол-

нять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с 

натуральным показателем. В курсе математики 

б класса учащиеся уже встречались с примера-

ми возведения чисел в степень. В связи с вы-

числением значений степени в 7 классе дается 

представление нахождении значений степени с 

помощью калькулятора. Рассматриваются 

свойства степени с натуральным показателем. 

На примере доказательства свойств степени 

учащиеся впервые знакомятся с доказатель-

ствами, проводимыми на алгебраическом мате-

риале. Свойства степени с натуральным пока-

зателем находят применение при умножении 

одночленов и возведении одночленов в сте-

пень. При нахождении значений выражений, 

содержащих степени, особое внимание следует 

обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет 

продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно об-

ратить внимание учащихся на особенности 

графика функции у = х2: график проходит через 

начало координат, ось Оу является его осью 

симметрии, график расположен в верхней по-

луплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = 

х3 используется для ознакомления учащихся с 
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графическим способом решения уравнений. 

Глава 4.  

Многочлены 
18 2 

Многочлен. Сложение, вычитание и умноже-

ние многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Основная цель — выработать умение выпол-

нять сложение, вычитание, умножение много-

членов и разложение многочленов на множите-

ли. 

Данная тема играет фундаментальную роль в 

формировании умения выполнять тождествен-

ные преобразования алгебраических выраже-

ний. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при 

изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показа-

телями. 

Изучение темы начинается с введения понятий 

многочлена, стандартного вида многочлена, 

степени многочлена. Основное место в этой 

теме занимают алгоритмы действий с много-

членами — сложение, вычитание и умножение. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, раз-

ность, произведение многочленов всегда мож-

но представить в виде многочлена. Действия 

сложения, вычитания и умножения многочле-

нов выступают как составной компонент в за-

даниях на преобразования целых выражений. 

Поэтому нецелесообразно переходить к комби-

нированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется раз-

ложению многочленов на множители с помо-

щью вынесения за скобки общего множителя и 

с помощью группировки. Соответствующие 

преобразования находят широкое применение 

как в курсе 7 класса, так и в последующих кур-

сах, особенно в действиях с рациональными 

дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с приме-

рами использования рассматриваемых преобра-

зований при решении разнообразных задач, в 

частности при решении уравнений. Это позво-

ляет в ходе изучения темы продолжить работу 

по формированию умения решать уравнения, а 

также решать задачи методом составления 

уравнений. В число упражнений включаются 

несложные задания на доказательство тожде-

ства. 

Глава 5.  

Формулы со-

кращенного 

умножения 

18 2 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 

За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. 

Применение формул сокращенного умножения 

в преобразованиях выражений. 
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Основная цель — выработать умение приме-

нять формулы сокращенного умножения в пре-

образованиях целых выражений в многочлены 

и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по форми-

рованию у учащихся умения выполнять тожде-

ственные преобразования целых выражений. 

Основное внимание в теме уделяется формулам 

(а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. 

Учащиеся должны знать эти формулы и соот-

ветствующие словесные формулировки, уметь 

применять их как "слева направо", так и "спра-

ва налево". 

Наряду с указанными рассматриваются также 

формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, а3 ± b3 

= (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят 

меньшее применение в курсе, поэтому не сле-

дует излишне увлекаться выполнением упраж-

нений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается 

применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использо-

вание преобразований целых выражений для 

решения широкого круга задач. 

Глава 6.  

Системы ли-

нейных урав-

нений 

15 1 

Система уравнений. Решение системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение тек-

стовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со спо-

собом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение ре-

шать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется 

между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вво-

дится понятие системы и рассматриваются си-

стемы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия "ли-

нейное уравнение с двумя переменными". В 

систему упражнений включаются несложные 

задания на решение линейных уравнений с 

двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравне-

ния а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различ-

ных значениях а, b, с. Введение графических 

образов дает возможность наглядно исследо-

вать вопрос о числе решений системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изуче-

ние алгоритмов решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными способом 
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подстановки и способом сложения. Введение 

систем позволяет значительно расширить круг 

текстовых задач, решаемых с помощью аппара-

та алгебры. Применение систем упрощает про-

цесс перевода данных задачи с обычного языка 

на язык уравнений. 

 

Рефлексивная 

фаза (итого-

вое повторе-

ние, демон-

страция лич-

ных достиже-

ний) 

6   

 

 

Рабочая программа по геометрии 7 класс разработана на основе авторской програм-

мыобщеобразовательных учреждений "Геометрия 7-9 классы". "Геометрия 7-9 классы" 

автор Т. А. Бурмистрова. - 3-е издание. - М.: Просвещение, 2016.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении гео-

метрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произ-

вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные про-

цессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую 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 матема-

тических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-

тов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 
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• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение при-

менять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочные материалы и технические средства. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Начальные геометрические сведения. (10 ч)Прямая и отрезок. Точка, прямая, от-

резок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измере-

ние отрезков и углов. Длина отрезка. Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды уг-

лов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники.(17 ч) Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диа-

метр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деле-

ние отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. (13 ч) Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы 

о параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от против-

ного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. (18 ч) Сумма углов тре-

угольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Алгебра" и "Геометрия" 

основного общего образования 

для 8 класса  

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии для основной школы: на основе ав-

торской программы. Алгебра. 7-9 кассы. Рабочая программа к линии учебников Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Геометрия 7-9 классы к про-

грамма к линии учебников Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кодомцев и др. В сборнике 

рабочих программ "Алгебра 7-9 классы", "Гелметрия 7-9 классы" для общеобразова-

тельных учреждений. / Сост. Т. А. Бурмистрова- М. Просвещение. 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Алгебра" 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-

чи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить приме-

ры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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могут быть сформированы: 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• применять основное свойство дроби; 

• правилу действий с алгебраическими дробями; 

• правилам действий со степенями с целыми показателями; 

• записи чисел в стандартном виде;  

• понятию квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

• свойствам арифметических квадратных корней; 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• сокращать алгебраические дроби; 

• выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

• использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

• записывать числа в стандартном виде; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• строить графики функций, ,  и использовать их свойства при реше-

нии задач; 

•  вычислять арифметические квадратные корни; 

• применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

• строить график функции  и использовать его свойства при решении за-

дач; 

• решать квадратные уравнения; 

• применять теорему Виета при решении задач; 

• решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

• решать дробные уравнения; 

• решать системы рациональных уравнений; 

• решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и 

их систем; 

• находить решения "жизненных" (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства 

• основным методам решения систем рациональных уравнений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсаль-

ном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую за-

пись условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (про-

должать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных ра-

венств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые зада-

чи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• моделировать условия текстовых задач,  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного вы-

ражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, исполь-

зовать при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой, нахо-

дить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать оче-

рёдность действий;  

• осуществлять взаимопроверку;  
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• обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычис-

ления или решения задачи);  

• объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования по-

знавательных целей в ходе проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА" 

8 класс базовый уровень (105 часов) 

1.Рациональные дроби (23ч) 

Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. Основ-

ное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего множителя за 

скобки при приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраи-

ческих дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) алгебраи-

ческих дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения и дроби. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в сте-

пень. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Функция 

y = k/x, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота  

 

 2.Квадратные корни (19ч) 
 Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного кор-

ня из неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й степени из неотрицатель-

ного числа. Иррациональные числа. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Изображение действительных 

чисел на числовой прямой. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение действительных чисел. Арифметические действия над ними. Этапы развития 

представления о числе. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькуля-

тора. Функция y= , ее свойства и график. Область значений функции. Свойства вза-

имного обратных функций. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Осво-

бождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Ос-

новные свойства модуля числа.  

 

 3.Квадратные уравнения. (21 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (не приведённое) квадратное уравнение. Пол-

ное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадрат-

ного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадра-

та. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с па-

раметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Ре-

шение текстовых задач алгебраическим способом. Частные случаи формулы корней квад-

ратного уравнения. Теорема Виета. Посторонние корни. Проверка корней. Рациональное 

уравнение. Решение рациональных уравнений. Область допустимых значений рациональ-

ных уравнений. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 
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 4. Неравенства (20ч.)  

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств 

числовых неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. Множества, элемент множества, подмножество. Объ-

единение и пересечение подмножеств. Диаграмма Эйлера. Неравенство с переменной. 

Решение неравенств с одной переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравен-

ства. Равносильное преобразование линейного неравенства. Графический способ решения 

линейных неравенств. Приближенные значения действительных чисел, погрешность при-

ближения, приближение по недостатку и избытку.  

 

 5.Степень с целым показателем. Элементы статистики (11ч.) 
Степень с целым показателем. Свойства степеней с целым показателем. Стандарт-

ный вид числа. Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Повторение. Решение задач (8ч) 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1. В личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

2. В метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности  для ил-

люстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера; 
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3. В предметном направлении: 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

1) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего ми-

ра; 

2) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

3) изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осу-

ществлять преобразования фигур; 

4) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-

странственные тела, изображать их;  

5) вычислять значения геометрических величин; 

6) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и простейший 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

7) проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы; 

8) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• Описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• Расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• Решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• Решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

• Построений с помощью геометрических инструментов. 

Содержание обучения 

Четырехугольники. 14 часов 

 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпук-

лого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоуголь-

ники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свой-

ства и признаки. Трапеция. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь. 14 часов 

Понятие площади многоугольника. Площади: прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. 19 часов 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника.  

Окружность. 17 часов 

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свой-

ство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треуголь-

ника. Вписанная и описанная окружности.  

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Алгебра" 

основного общего образования 

для 9 класса  

 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Алгебра. 7-9 кассы. 

Рабочая программа к линии учебников Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. 

Б. Суворова. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учё-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельно-

сти; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении мате-

матических задач. 

Метапредметные результаты: 

а) овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

• овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про-

должения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

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

альной деятельности; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа "по-

требного будущего". 

б) приобретение навыков работы с информацией: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

в) участие в проектной деятельности 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

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

• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в услови-

ях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• систематические знания о функциях и их свойствах; 

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к реше-

нию математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с число-

выми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

12)выполнять операции над множествами; 

 13)исследовать функции и строить их графики; 

 14)читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 15)решать простейшие комбинаторные задачи. 

Содержание программы. 

Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Повторение - 3 

Квадратичная функция 22 22 

Уравнения и неравенства с одной переменной 16 16 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 17 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 15 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 13 

Повторение 19 19 

Итого 102 105 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 
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"Геометрия" 

основного общего образования 

для 9 класса  

 

Рабочая программа разработана для основной школы на основе авторской программы 

"Геометрия 7-9 классы" для общеобразовательных учреждений. / Сост. Т. А. Бурмистрова- 

М. Просвещение. 2018 г. к линии учебников Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кодомцев 

и др.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учё-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельно-

сти; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении гео-

метрических задач. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассужде-

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

• умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать невер-

ные утверждения; 

• компетентность в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсаль-

ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
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• умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их про-

верки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом. 

 

 

Предметные результаты: 
• осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

• представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• систематические знания о фигурах и их свойствах; 

• практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчёты. 

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 

комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элемен-

тов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построе-

ния с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи. 

 

Выпускник получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 
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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 геометрических мест точек и методом подобия; приобрести опыт ис-

следования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; при-

обрести опыт выполнения проектов. 

 

Измерение геометрических величин 

 

 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секто-

ров; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе 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, па-

раллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав-

носоставленности; применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи дви-

жения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится вычислять длину отрезка по координатам его концов, вычис-

лять координаты середины отрезка, использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных гео-

метрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

•  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты сум-

мы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, приме-

няя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный зако-

ны; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
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приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Содержание программы. 

Раздел программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Повторение - 2 

Векторы 8 8 

Метод координат. 10 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов  

11 11 

Длина окружности и площадь круга. 12 12 

Движения. 8 8 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 8 8 

Повторение.Решение задач. 9 9 

Итого 68 70 

 

2.2.2.9. Информатика 
Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Информатике" 

 основного общего образования 

для _7_ класса  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Информатика. 7-9 

кассы к линии учебников Н.Д. Угриновича. В сборнике рабочих программ "Информатика. 

7-9 классы" для общеобразовательных учреждений. / Сост. Н.Д. Угринович, М.С. Цветко-

ва, Н.Н.Самылкина – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2016. 

Планируемые результаты изучения предмета 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

"знаниевой" на "системно-деятельностную", т. е. акцент переносится с изучения основ 

наук на обеспечение развития УУД (ранее "общеучебных умений") на материале основ 

наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 

деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений 

на содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно 

сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. 

Практические работы от небольших упражнений до комплексных заданий 

рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных 

технологий как мощного инструмента познания окружающей действительности. При этом 

приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО во 

взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в какой-

либо профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты освоения информатики:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

• понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

• умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических систе-

мах; 

• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития обще-

ства. 

2. 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. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с 

возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необхо-

димых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 

• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природ-

ных, социальных системах; 

• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе фор-

мальных правил; 

• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые приме-

нения ИКТ в современном обществе. 

3. 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. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том 

числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой 

проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 

характеристики информационного общества, формируется представление о возможностях 

и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать 

нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации 

человеком, техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 

информационная модель, информационный объект, информационная технология, 
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информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

• получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный экс-

перимент; 

• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; Метапредметные результаты освоения информатики 

представляют собой: 

• развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразова-

ния, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов 

и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструмен-

тальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных информаци-

онных 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 чис-

ле с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой тех-

ники; 

• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

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

знавательных задач; 

• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные воз-

можности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

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

Регулятивный блок УУД 

Формирование алгоритмического мышления: 

• умения планировать последовательность действий для достижения какой-либо це-

ли (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

• умения решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

• умения вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата. 

Умение использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изуча-

емого предмета (дневник, в том числе электронный, портфолио, таблицы достижения ре-

зультатов, беседа с учителем и т. д.) 

Познавательный блок УУД 

• Умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительно-

сти (умение представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания: ключевых 

слов или понятий, текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т. п.). 

• Умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов 

реальной действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный сло-

варь ключевые понятия информатики). 
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• Умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из раз-

ных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на 

начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык 

представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи. 

• Умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь-

зовать модель решения задачи. 

• Умение применять начальные навыки по использованию компьютера для решения 

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

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

Формирование способности выполнять разные виды чтения: 

• Беглое чтение (динамичное, партитурное) — быстрое ознакомление с текстом в це-

лом при большой скорости чтения. 

• Сканирование — быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 

• Аналитическое чтение — критическое изучение содержания текста с целью его бо-

лее глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением те-

зисов, рефератов и т. д. 

• Предварительное чтение — чтение, в процессе которого отмечаются все незнако-

мые иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их значение по 

словарям и справочникам. 

• Повторное чтение — чтение текста посредством нескольких итераций с целью бо-

лее глубоко осмысления. 

Коммуникативный блок УУД 

• Умение определять наиболее рациональную последовательность действий по кол-

лективному выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т. д.), а также адек-

ватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

• Умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов кол-

лектива посредством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в 

прошлом, с установленными нормами. 

• Умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точ-

ки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации. 

• Формирование умений выбора, построения и использования адекватной информа-

ционной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы-

ков в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

• Умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

• Формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе 

общения 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование информационной культуры; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, программы, операци-

онная система и т.д; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной  
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 Содержание программы 

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Введение.  

Информация, ее представление и измерения 

Глава 1. Компьютер как универсальное устройство для 

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. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1.1 "Работа с операционной 

системой, файлами, папками и применение файлового 

менеджера". 

Практическая работа № 1.2 "Установка даты и времени с 

использованием графического интерфейса операционной 

системы". 

1 

1 

7 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

7 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Глава 2. 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.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 2.1 "Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью клавиатурного 

тренажёра".  

Практическая работа № 2.2 "Вставка в документ формул". 

Практическая работа № 2.3 "Форматирование символов и 

абзацев".  

Практическая работа № 2.4 "Создание и форматирование 

списков". 

Практическая работа № 2.5 "Вставка в документ таблицы, её 

форматирование и заполнение данными".  

Практическая работа № 2.6 "Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря". 

Практическая работа №2.7 "Сканирование и распознавание 

"бумажного" текстового документа" 

9 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

9 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Глава 3. Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. 

Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов.  

8 

2 

2 

 

8 

2 

2 
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Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 3.1 "Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе".  

Практическая работа № 3.2 "Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе".  

Практическая работа № 3.3 "Анимация".  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Глава 4. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета.  

Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Личная безопасность в сети Интернет 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4.1 "Путешествие по Всемирной 

паутине".  

Практическая работа № 4.2 "Работа с электронной веб-

почтой". 

Практическая работа № 4.3 "Загрузка файлов из Интернета".  

Практическая работа № 4.4 "Поиск информации в 

Интернете". 

8 

3 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

8 

3 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Резерв 

Повторение по теме "Обработка графической информации" 

Повторение по теме "Коммуникационные технологии" 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Информатика" 

основного общего образования 

для _8_ класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Информатика. 7-9 

кассы к линии учебников Н.Д. Угриновича. В сборнике рабочих программ "Информатика. 

7-9 классы" для общеобразовательных учреждений. / Сост. Н.Д. Угринович, М.С. Цветко-

ва, Н.Н.Самылкина – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2016. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты освоения информатики:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

• понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 
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• умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах; 

• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития 

общества. 

2. 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. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с 

возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств 

ИКТ; 

• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе. 

3. 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. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том 

числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой 

проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 

характеристики информационного общества, формируется представление о возможностях 

и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать 

нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации 

человеком, техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 

информационная модель, информационный объект, информационная технология, 

информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

• получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный 

эксперимент; 

• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 
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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 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. 

Регулятивный блок УУД 

Формирование алгоритмического мышления: 

• умения планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

• умения решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

• умения вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата. 

Умение использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изуча-

емого предмета (дневник, в том числе электронный, портфолио, таблицы достижения ре-

зультатов, беседа с учителем и т. д.) 

Познавательный блок УУД 

• Умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности (умение представлять информацию об изучаемом объекте в виде 

описания: ключевых слов или понятий, текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т. п.). 

• Умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов 

реальной действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный 

словарь ключевые понятия информатики). 

• Умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на 

начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык 

представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи. 

• Умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи. 
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• Умение применять начальные навыки по использованию компьютера для решения 

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

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

• Формирование способности выполнять разные виды чтения: 

• Беглое чтение (динамичное, партитурное) — быстрое ознакомление с текстом в 

целом при большой скорости 

• чтения. 

• Сканирование — быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 

• Аналитическое чтение — критическое изучение содержания текста с целью его 

более глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением 

тезисов, рефератов и т. д. 

• Предварительное чтение — чтение, в процессе которого отмечаются все 

незнакомые иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их 

значение по словарям и справочникам. 

• Повторное чтение — чтение текста посредством нескольких итераций с целью 

более глубоко осмысления. 

• Формирование системного мышления — способности к рассмотрению и описанию 

объектов, явлений, процессов в виде совокупности более простых элементов, 

составляющих единое целое. 

• Формирование объектно-ориентированного мышления — способности работать с 

объектами, объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые 

этими объектами или над ними. 

Коммуникативный блок УУД 

• Умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т. д.), а также 

адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

• Умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью 

в прошлом, с установленными нормами. 

• Умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 

точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации. 

 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование информационной 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, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, программы, 

операционная система и т.д; 

• 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.  
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Содержание программы 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Глава 1. Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике. 

Кодирование информации с помощью знаковых.  

Количество информации 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1.1 Перевод единиц измерения ко-

личества информации с помощью калькулятора 

8 

2 

1 

4 

 

1 

8 

2 

1 

4 

 

1 

Глава 2. Кодирование текстовой и графической 

информации 

Кодирование текстовой информации. Кодирование 

графической информации  

Компьютерный практикум 

Практическая работа 2.1 Кодирование текстовой 

информации  

Практическая работа 2.2 Кодирование графической 

информации 

5 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

Глава 3. Кодирование и обработка звука, цифровых фото 

и видео  

Кодирование и обработка звуковой информации.  

Цифровые фото и видео. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 3.1 Кодирование и обработка звуковой 

информации 

Практическая работа 3.2 Захват цифрового фото и создание 

слайд-шоу 

Практическая работа 3.3 Редактирование цифрового видео с 

использованием системы нелинейного видеомонтажа  

Практическая работа 3.4 Работа с пакетом презентаций  

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

Глава 4. Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах 

Компьютерный практикум  

Практическая работа 4.1 Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью калькулятора  

Практическая работа 4.2 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах  

Практическая работа 4.3 Создание таблиц значений функций 

в электронных таблицах 

Практическая работа 4.4 Построение диаграмм различных 

типов  

7 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

7 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Глава 5. Хранение, поиск и сортировка информации в 

базах данных  
Базы данных в электронных таблицах. Использование 

электронных таблиц как баз данных. 

Компьютерный практикум  

Практическая работа 5.1 Использование электронных таблиц 

как баз данных 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Глава 6. Коммуникационные технологии и разработка 9 9 
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веб-сайтов  
Передача информации. Локальные компьютерные сети.  

Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

Разработка веб-сайтов с использованием языка разметки 

гипертекста HTML.  

Компьютерный практикум  

Практическая работа 6.1 Предоставление доступа к диску на 

компьютере, подключенном к локальной сети 

Практическая работа 6.2 "География" Интернета  

Практическая работа 6.3 Разработка сайта с использованием 

языка разметки текста HTML 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

4 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

4 

Резерв учебного времени 1 1 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Информатика" 

основного общего образования 

для _9_ класса 

 

Рабочая программа разработанана основе авторской программы. Информатика. 7-9 

кассы к линии учебников Н.Д. Угриновича. В сборнике рабочих программ "Информатика. 

7-9 классы" для общеобразовательных учреждений. / Сост. Н.Д. Угринович, М.С. Цветко-

ва, Н.Н.Самылкина – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2016. 

  

Планируемые результаты изучения предмета 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

"знаниевой" на "системно-деятельностную", т. е. акцент переносится с изучения основ 

наук на обеспечение развития УУД (ранее "общеучебных умений") на материале основ 

наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 

деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений 

на содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно 

сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. 

Практические работы от небольших упражнений до комплексных заданий 

рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных 

технологий как мощного инструмента познания окружающей действительности. При этом 

приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО во 

взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в какой-

либо профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты освоения информатики:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 



380 
 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

• понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

• умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах; 

• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития 

общества. 

2. 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. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с 

возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств 

ИКТ; 

• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе. 

3. 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. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том 

числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой 

проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 

характеристики информационного общества, формируется представление о возможностях 

и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать 

нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации 

человеком, техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 

информационная модель, информационный объект, информационная технология, 

информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 
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• получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный 

эксперимент; 

• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 

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 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. 

Регулятивный блок УУД 

Формирование алгоритмического мышления: 

• умения планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

• умения решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

• умения вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата. 

Умение использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изуча-

емого предмета (дневник, в том числе электронный, портфолио, таблицы достижения ре-

зультатов, беседа с учителем и т. д.) 

Познавательный блок УУД 

• Умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности (умение представлять информацию об изучаемом объекте в виде 

описания: ключевых слов или понятий, текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т. п.). 

• Умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов 

реальной действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный 

словарь ключевые понятия информатики). 

• Умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на 
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начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык 

представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи. 

• Умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи. 

• Умение применять начальные навыки по использованию компьютера для решения 

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

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

• Формирование способности выполнять разные виды чтения: 

• Беглое чтение (динамичное, партитурное) — быстрое ознакомление с текстом в 

целом при большой скорости 

• чтения. 

• Сканирование — быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 

• Аналитическое чтение — критическое изучение содержания текста с целью его 

более глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением 

тезисов, рефератов и т. д. 

• Предварительное чтение — чтение, в процессе которого отмечаются все 

незнакомые иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их 

значение по словарям и справочникам. 

• Повторное чтение — чтение текста посредством нескольких итераций с целью 

более глубоко осмысления. 

• Формирование системного мышления — способности к рассмотрению и описанию 

объектов, явлений, процессов в виде совокупности более простых элементов, 

составляющих единое целое. 

• Формирование объектно-ориентированного мышления — способности работать с 

объектами, объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые 

этими объектами или над ними. 

• Формирование формального мышления — способности применять логику при 

решении информационных задач, умения выполнять операции над понятиями и простыми 

суждениями. 

• Формирование критического мышления — способности устанавливать 

противоречие, т. е. несоответствие между желаемым и действительным. 

• Умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения 

проблем, комбинировать известные средства для нового решения проблем. 

• Умение формулировать гипотезу по решению проблем. 

Коммуникативный блок УУД 

• Умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т. д.), а также 

адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

• Умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью 

в прошлом, с установленными нормами. 

• Умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 

точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации. 

 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование информационной культуры; 

•  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 
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• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, программы, 

операционная система и т.д; 

• 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 программы 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Глава 1. Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования 

Алгоритм и его формальное исполнение 

Выполнение алгоритмов компьютером. Основные 

парадигмы программирования 

Основные алгоритмические структуры 

Знакомство с системами объектно-ориентированного и 

процедурного программирования 

Переменные: имя, тип, значение 

Арифметические, строковые и логические выражения 

Функции в языках объектно-ориентированного и 

процедурного программирования 

Графические возможности объектно-ориентированного 

языка программирования Visual Basic  

Примеры задач обработки данных 

16 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

7 

16 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

7 

Глава 2. Моделирование и формализация 

Окружающий мир как иерархическая система  

Моделирование, формализация, визуализация Основные 

этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

 Построение и исследование физических моделей.  

Приближенное решение уравнений 

Компьютерное конструирование с использованием систе-

мы компьютерного черчения 

Экспертные системы распознавания химических веществ 

Информационные модели управления объектами 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

Глава 3. Логика и логические основы компьютера 

Техника безопасности и санитарные правила работы на 

компьютере. Логика и логические основы компьютера 

Логические функции. Законы логики 

Упрощение логических функций 

Таблицы истинности 

Логические основы устройства компьютера 

6 

1 

 

1 

1 

1 

2 

6 

1 

 

1 

1 

1 

2 

Глава 4. Информационное общество и информацион-

ная безопасность 

Информационное общество 

Информационная культура 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 
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2.2.2.9. Обязательная предметная область "Основы духовно – нравствен-

ной культуры народов России"  
Согласно письму Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предмет-

ных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно – 

нравственной культуры народов России" может быть реализована через: 

• занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, нацио-

нальные и этнокультурные особенности регионов России, включенные в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

• включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно – нравственного воспи-

тания, 

•  включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации Программы воспитания и социализации. 

 

Согласно части 2 статьи 28 ФЗ № 273 "Об образовании в РФ" образовательные орга-

низации свободны в определении содержания образования, выборе учебно – методическо-

го обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным про-

граммам. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и 

(или) внеурочную деятельнсть, а также о выборе учебно – методического обеспечения 

предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, содержащих вопросы духов-

но– нравствнного воспитания в учебные предметы других предметных областей относит-

ся к компетенции школы. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего об-

разования учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности". 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса 

учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено 

на образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоцио-

нальному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

• Формирование понятия "культура", ознакомление с ролью и значением россий-

ской культуры в мировом сообществе (раздел "В мире культуры"). 

• Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повсе-

дневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (раз-

делы "Нравственные ценности российского народа", "Как сохранить духовные ценности", 

"Твой духовный мир"). 

• Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел "Религия и культу-

ра"). 

Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и в основной 

школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно свя-

зан с содержанием других предметных областей, прежде всего, "Обществознания", "Лите-

ратуры", "Истории", "Изобразительного искусства". Основным средством обучения явля-

ется учебник, который построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с 

тем, используются разнообразные средства ИКТ, что обогащает содержание и методы 

проведения уроков. 
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Принципы организации обучения по курсу "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" 

 

Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с раз-

личными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. 

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это поз-

воляет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государ-

ства 

– толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирую-

щейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоот-

ношениям людей и т. П., что позволяет приобщить еѐ к философской стороне жизни. Вме-

сте с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт 

младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоцио-

нальным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую опас-

ность представляет стремление учителя расширить объем предлагаемых знаний, углу-

биться в изучение специфических идей разных религий, что может привести к формаль-

ному заполнению памяти школьника без осознания сущности изучаемого явления. Мате-

риал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, 

вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологиче-

скую сторону явления. 

• Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее 

развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией 

текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, 

обучением в парах, группах. 

• Принцип краеведения.При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

• Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. Учитель основной школы должен прослеживать преемственные 

линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать 

содержание обучения в четвертом классе, использовать основные методы обучения, 

которые применяются в начальной школе, постепенно и достаточно осторожно вводить 

методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность успешного 

изучения данного предмета в 5 классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Предмет "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" не решает задачи подробного знакомства с раз-

ными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, 
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формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса 

является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспи-

тания. Именно культурообразующее "ядро" отражает все грани общекультурного, этиче-

ского, религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так 

и нерелигиозной части общества. Речь идет о формировании у школьников представлений 

о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий 

в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с при-

нятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. Отметоч-

ная система отсутствует. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача раз-

вития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации) 

Содержание обучения. 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Ре-

пин, 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 фоль-

клоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Бо-

отур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Суса-

нин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, 

Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В тру-

де – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, посло-

вицах). "Плод добрых трудов славен…". Буддизм, ислам, христианство о труде и трудо-

любии. 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 со-

хранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духов-

ных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопо-

мощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных рели-

гиях. 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 ду-

ховной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христи-

анства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Ве-

ликие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песно-

пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Воз-

никновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 
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культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищни-

цу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возник-

новение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Осо-

бенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буд-

дизма 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 благотворительно-

сти из российской истории. Известные меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлече-

ния, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного ми-

ра. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека.  

 

2.2.2.10. Физика 
Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Физика" 

основного общего образования 

для __7__ класса  

 

Рабочая программа разработана в соответствии  

для основной школы: на основе авторской программы. Физика. 7-9 кассы. Рабочая 

программа к линии учебников А.В. Перышкина, Е. М. Гутник  

рабочая программа "Физика. 7-9 классы" для общеобразовательных учреждений. / 

Сост. Н. В. Филонович, Е. М.Гутник.- М. Дрофа. 2017.  

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы) 

• В предложенных педагогам ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества ученика) используются 

• простое наблюдение 

• проведение физических игр 

• опросники 

• анкетирование 

• психолого-диагностические методики. 

Метапредметные результаты 

  

 Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррек-

ции целесообразно использовать следующие формы контроля: 
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• занятия - конкурсы на повторение практических умений, 

•  занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов про-

граммы), 

• Само презентация (просмотр работ с их одновременной защитой школьником), 

• участие в физических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за учениками в течение 

учебного года, включающее: 

• результативность и самостоятельную деятельность школьника, 

• активность, 

• творческий подход к знаниям, 

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т. д. 

 

Регулятивные УУД 

 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

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

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
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ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины дстижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
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навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

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

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 
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Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

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

работы. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• 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 дея-

тельности; 

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

ствии 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, подготовлен-

ные/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 информацион-

но-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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты  

 

Выпускник научится: 

 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы 

• проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебно-

го эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра). При этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

 Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Первоначальные сведения о строении вещества  

Взаимодействие тел  

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Работа и мощность. Энергия  

Резервное время  

4 ч. 

6ч. 

23ч. 

21ч. 

13ч. 

3ч. 

4 ч. 

6ч. 

23ч. 

21ч. 

13ч. 

3ч. 

Итого 70ч. 70ч. 
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 Содержание программы 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч) 

 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физиче-

ские свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о физической вели-

чине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деле-

ния шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения. Современные достижения 

науки. Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Темы проектов 

"Физические приборы вокруг нас", "Физические явления в художественных произ-

ведениях (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова)", "Нобелев-

ские лауреаты в области физики" 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества со-

стоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры 

тела. Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притя-

жения и отталкивания молекул. Явление смачивания и не смачивания тел. Агрегатные со-

стояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Зачет 

по теме "Первоначальные сведения о строении вещества". 

Лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

Темы проектов 

"Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества", "Диффузия вокруг 

нас", "Удивительные свойства воды" 

 

Взаимодействие тел (23 ч) 

 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути 

в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величи-

ны. Определение скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном дви-

жении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. Явление 

инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. 

Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение 

условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности одного и 

того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение массы тела по 

его объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости тела 

при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, вектор-

ная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия 

тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от 

массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы упру-

гости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес 
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тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести 

на других планетах. Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью дина-

мометра. Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в 

одном направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодействующей 

двух сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Контрольные работы 

по темам "Механическое движение", "Масса", "Плотность вещества";  

по темам "Вес тела", "Графическое изображение сил", "Силы", "Равнодействующая 

сил". 

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. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся 

тел и прижимающей силы. 

Темы проектов 

"Инерция в жизни человека", "Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной 

системы", "Сила в наших руках", "Вездесущее трение" 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

 

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение спо-

собов изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. За-

висимость давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между твер-

дыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паска-

ля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. 

Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах 

на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и 

действие шлюза. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые орга-

низмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. Определение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Ис-

пользование его при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различ-

ных высотах. Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического 

манометров. Принцип действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического прес-

са. Физические основы работы гидравлического пресса. Причины возникновения вытал-

кивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда Плавание тел. Условия 

плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Физи-

ческие основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Кратковременные контрольные работы 

по теме "Давление твердого тела"; 

по теме "Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля". 

Зачет 

по теме "Давление твердых тел, жидкостей и газов" 

Лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
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Темы проектов 

"Тайны давления", "Нужна ли Земле атмосфера", "Зачем нужно измерять давление", 

"Выталкивающая сила" 

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент си-

лы — физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Устройство и действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. "Золотое правило" 

механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел 

механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел. Понятие о полез-

ной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД наклон-

ной плоскости. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии те-

ла, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависи-

мость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида механи-

ческой энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Зачет 

по теме "Работа и мощность. Энергия". 

Лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Темы проектов 

"Рычаги в быту и живой природе", "Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю" 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Физика" 

основного общего образования 

для 8 класса  

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  

для основной школы: на основе авторской программы. Физика. 7-9 кассы. Рабочая 

программа к линии учебников А.В. Перышкина, Е. М. Гутник  

рабочая программа "Физика. 7-9 классы" для общеобразовательных учреждений. / 

Сост. Н. В. Филонович, Е. М.Гутник.- М. Дрофа. 2017. 

 

 Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы) 

• В предложенных педагогам ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества ученика) используются 

• простое наблюдение 

• проведение физических игр 

• опросники 
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• анкетирование 

• психолого-диагностические методики. 

Метапредметные результаты 

  

 Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррек-

ции целесообразно использовать следующие формы контроля: 

• занятия - конкурсы на повторение практических умений, 

•  занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов про-

граммы), 

• Само презентация (просмотр работ с их одновременной защитой школьником), 

• участие в физических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за учениками в течение 

учебного года, включающее: 

• результативность и самостоятельную деятельность школьника, 

• активность, 

• творческий подход к знаниям, 

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т. д. 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 



398 
 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины дстижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

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

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 
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• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

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

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

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

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



401 
 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• 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 дея-

тельности; 

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

ствии 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, подготовлен-

ные/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 информацион-

но-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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 
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• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы 

• проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебно-

го эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра). При этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

 Содержание программы  

 

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

Тепловые явления  

Электрические явления  

Электромагнитные явления  

Световые явления  

Резервное время  

 

23 ч. 

29ч. 

5ч. 

10ч. 

3ч. 

25 ч. 

26ч. 

6ч. 

10ч. 

3ч. 

Итого 70ч. 70ч. 

 

Содержание программы 

Тепловые явления (23 ч) 

 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и ско-

рости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Пре-

вращение энергии тела в механических процессах Внутренняя энергия тела. Увеличение 

внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при со-

вершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теп-

лопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях 

и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. Особенности видов тепло-
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передачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость ве-

щества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как 

источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в 

механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превраще-

ния энергии в природе. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавле-

ние и отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания кристал-

лических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отверде-

вания на основе знаний о молекулярном строении вещества. Формула для расчета количе-

ства теплоты, необходимого для плавления тела или выделяющегося при его кристаллиза-

ции. Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. 

Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной 

теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы опре-

деления влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. Ра-

бота газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устрой-

ство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Контрольные работы 

по теме "Тепловые явления"; 

по теме "Агрегатные состояния вещества". 

Лабораторные работы 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

Темы проектов 

"Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле", "Несгораемая 

бумажка, или Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской", 

"Тепловые двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на приме-

ре опыта с анилином и водой в стакане", "Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, 

космосе, медицине)", "Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электри-

зации тел" 

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, 

передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения элек-

трического заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на про-

водники, полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники электриче-

ского тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяе-

мые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. Пре-

вращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление электриче-
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ского тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения си-

лы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. 

Определение цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. 

Формула для определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Включение 

вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. 

Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электри-

ческого сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напря-

жении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, 

его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. 

Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. Последователь-

ное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. 

Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Параллельное соеди-

нение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила 

тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. Работа электрического тока. 

Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. 

Формула для расчета мощности тока. Формула для вычисления работы электрического 

тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет 

стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конден-

сатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохра-

нители. 

Кратковременная контрольная работа 

по теме "Электризация тел. Строение атома". 

Контрольные работы 

по темам "Электрический ток. Напряжение", "Сопротивление. Соединение провод-

ников"; по темам "Работа и мощность электрического тока", "Закон Джоуля—Ленца", 

"Конденсатор". 

Лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Темы проектов 

"Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел", 

"Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор и шарик от настольного тенниса в 

пространстве между пластинами конденсатора", "Изготовление конденсатора", "Электри-

ческий ветер", "Светящиеся слова", "Гальванический элемент", "Строение атома, или 

Опыт Резерфорда" 

 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным по-

лем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. 

Магнитное поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита. Постоян-

ные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опи-

лок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Контрольная работа 
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по теме "Электромагнитные явления". 

Лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

Темы проектов 

 "Постоянные магниты, или Волшебная банка", "Действие магнитного поля Земли на 

проводник с током (опыт с полосками металлической фольги)" 

 

Световые явления (10 ч) 

 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источ-

ник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Яв-

ления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение 

света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение 

между углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель пре-

ломления двух сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование 

изображения на сетчатке глаза. 

Кратковременная контрольная работа 

по теме "Законы отражения и преломления света". 

Лабораторная работа 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Темы проектов 

"Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры", "Мнимый рентгенов-

ский снимок, или Цыпленок в яйце" 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Физика" 

основного общего образования 

для __9__ класса  

 

Рабочая программа разработана в соответствии для основной школы: на основе ав-

торской программы. Физика. 7-9 кассы. Рабочая программа к линии учебников А.В. 

Перышкина, Е. М. Гутник рабочая программа "Физика. 7-9 классы" для общеобразова-

тельных учреждений. / Сост. Н. В. Филонович, Е. М.Гутник.- М. Дрофа. 2017. 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы) 

• В предложенных педагогам ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества ученика) используются 

• простое наблюдение 

• проведение физических игр 

• опросники 
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• анкетирование 

• психолого-диагностические методики. 

Метапредметные результаты 

  

 Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррек-

ции целесообразно использовать следующие формы контроля: 

• занятия - конкурсы на повторение практических умений, 

•  занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов про-

граммы), 

• Само презентация (просмотр работ с их одновременной защитой школьником), 

• участие в физических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за учениками в течение 

учебного года, включающее: 

• результативность и самостоятельную деятельность школьника, 

• активность, 

• творческий подход к знаниям, 

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т. д. 

 

Регулятивные УУД 

 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины дстижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 
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• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

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

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

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

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

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

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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; 
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• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность 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 поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• 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 дея-

тельности; 

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

ствии 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, подготовлен-

ные/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 информацион-

но-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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-
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ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы 

• проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебно-

го эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра). При этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Законы взаимодействия и движения  

Механические колебания и волны. Звук  

Электромагнитное поле  

Строение атома и атомного ядра  

Строение и эволюция Вселенной  

Повторение 

23 ч. 

12ч. 

16ч. 

11ч. 

5ч. 

3ч. 

23 ч. 

12ч. 

16ч. 

11ч. 

5ч. 

3ч. 

Итого 70ч. 70ч. 
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 Содержание программы 

 

Законы взаимодействия и движения (23 ч) 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Разли-

чие между понятиями "путь" и "перемещение". Нахождение координаты тела по его 

начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолиней-

ном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерно-

сти, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. 

Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцен-

трическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической си-

стеме). Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инер-

ции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение 

тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного па-

дения. Невесомость. Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравита-

ционная постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, тре-

ние качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявле-

ния трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные 

спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая система тел. Из-

менение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и 

примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. 

Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потен-

циальная энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа 

по теме "Законы взаимодействия и движения тел". 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Темы проектов 

"Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного дви-

жения тел", "История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помо-

щью научно-исследовательские задачи" 

 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Дина-

мика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колеба-

тельные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: ампли-

туда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины 

его нити. Гармонические колебания. Превращение механической энергии колебательной 

системы во внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота уста-

новившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и физическая сущность явле-

ния резонанса. Учет резонанса в практике. Механизм распространения упругих колеба-

ний. Механические волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и 
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газообразных средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период коле-

баний. Связь между этими величинами. Источники звука — тела, колеблющиеся с часто-

той 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от 

частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. 

Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие распространения звука. Скорость 

звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Контрольная работа 

по теме "Механические колебания и волны. Звук". 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Темы проектов 

"Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины", "Определение качественной зависимости периода 

колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного па-

дения", "Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине" 

 

Электромагнитное поле (16 ч) 

 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитно-

го поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило 

правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движу-

щуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль 

вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного пото-

ка, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости конту-

ра по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индук-

ции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. 

Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. 

Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Прави-

ло Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Пере-

менный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример 

— гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройств и принцип действия трансформатора, его применение при передаче электро-

энергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим 

и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина 

волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колеба-

ний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществле-

ния радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромаг-

нитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назна-

чение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной 

и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Спек-

тральный анализ. Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения и поглощения света. 

Объяснение излучения 

и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе по-

стулатов Бора. 
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Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов 

"Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древ-

них времен и до наших дней", "Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике" 

 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Том-

сона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превраще-

ния ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер хи-

мических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома 

азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участ-

вовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная мо-

дель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 

Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энер-

гии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Модель про-

цесса деления ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной 

реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реакто-

ра на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. 

Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Биологическое 

действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. Способы 

защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Выделение 

энергии и перспективы ее использования. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа 

по теме "Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер". 

Лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям (выполняется до-

ма). 

Тема проекта 

 "Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организ-

мы и способы защиты от нее" 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирова-

ние Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик пла-

нет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Ра-

диант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. 

Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах тер-

моядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возмож-
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ные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Эксперимен-

тальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 

"Естественные спутники планет земной группы", 

"Естественные спутники планет-гигантов" 

 

Повторение (3 ч) 

 

2.2.2.11. Биология 
Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Биология" 

основного общего образования 

для 5 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Программы основ-

ного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. 

Концентрический курс. Москва, Дрофа, 2016 г., реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

Н.И.Сонина.  

  

 Планируемые результаты изучения курса "Биология, 5 класс" 

Личностными результатами изучения предмета "Биология" в 5 классе являют-

ся следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познавае-

мости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Оценивать 

экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. Сред-

ством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего про-

дуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса "Биология" является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения пробле-

мы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения про-

блемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенство-

вать самостоятельно выработанные критерии оценки. Средством формирования регуля-

тивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 



416 
 

связей. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать 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 ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде все-

го продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

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

Предметными результатами изучения предмета "Биология" являются следую-

щие умения: 

1. - осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп организ-

мов; – объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 2. – рас-

смотрение биологических процессов в развитии: – приводить примеры приспособлений 

организмов к среде обитания и объяснять их значение; – находить черты, свидетельству-

ющие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объясне-

ние; – объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 3. – использова-

ние биологических знаний в быту: – объяснять значение живых организмов в жизни и хо-

зяйстве человека. 4. – объяснять мир с точки зрения биологии: – перечислять отличитель-

ные свойства живого; – различать (по таблице) основные группы живых организмов (бак-

терии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); – определять 

основные органы растений (части клетки); – объяснять строение и жизнедеятельность 

изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; – проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 6. – оценивать пове-

дение человека с точки зрения здорового образа жизни: – использовать знания биологии 

при соблюдении правил повседневной гигиены, оказания первой помощи: – различать 

съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы  Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Живой организм: строение и изучение. Что такое живой 

организм. Наука о живой природе. Методы изучения приро-

ды. Увеличительные приборы. Живые клетки. Химический 

состав клетки. Великие естествоиспытатели Лабораторные и 

практические работы  

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью кон-

кретизации знаний о методах изучения природы. Устройство 

ручной лупы, светового микроскопа*. Строение клеток (на 

готовых микропрепаратах)1. Строение клеток кожицы че-

шуи лука*. Определение состава семян пшеницы. Определе-

ние физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 8  8 

Многообразие живых организмов. Развитие жизни на Зем-

ле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

14  14 
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расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. 

Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основ-

ных царств, их характеристика, строение, особенности жиз-

недеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

Среда обитания живых организмов. Наземно - воздушная, 

водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособ-

ленность организмов к среде обитания. Растения и животные 

разных материков (знакомство с отдельными представителя-

ми живой природы каждого материка). Природные зоны Зем-

ли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, тра-

вянистые равнины—степи и саванны, пустыни, влажные тро-

пические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверх-

ности и толщи воды, донное сообщество, сообщество корал-

лового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространенных расте-

ний и животных с использованием различных источников 

информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, 

гербариев и др.). Исследование особенностей строения расте-

ний и животных, связанных со средой обитания. Знакомство с 

экологическими проблемами местности и доступными путя-

ми их решения. 

 6  6 

Человек на Земле. Научные представления о происхождении 

человека. Древние предки человека: дриопитеки и австрало-

питеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный чело-

век). Изменения в природе, вызванные деятельностью чело-

века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его 

обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, 

борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические про-

блемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от 

всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность 

жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные при-

вычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила 

поведения человека в опасных ситуациях природного проис-

хождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация Ядовитые растения и опасные животные сво-

ей местности. Лабораторные и практические работы Изме-

рение своего роста и массы тела. Овладение простейшими 

способами оказания первой доврачебной помощи. 

 5  5 

Резервное время 2 2 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Биология" 

основного общего образования 
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для 6 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Программы основ-

ного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. 

Концентрический курс. Москва, Дрофа, 2016 г., реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

Н.И.Сонина.  

  

  

 Планируемые результаты изучения курса "Биология, 6 класс"  
 В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следу-

ющими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

• развитие навыков обучения; 

• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

• формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• осознание значения семьи в жизни человека; 

• уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложен-

ных, 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 выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых ор-

ганизмов; 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; поль-

зоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животны-

ми, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных заболеваний; 

• Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при 

спасении утопающего; 

• Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 

• Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

• Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание программы  

 

 Раздел программы  

  
 Количество часов  

Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

1. Строение и свойства живых организмов 11 11 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов Многооб-

разие живых организмов. Основные свойства живых орга-

низмов: клеточное строение, сходный химический состав, 

обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост 

и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

1 1 

Тема 1.2. Химический состав клеток. Содержание химиче-

ских элементов в клетке. Вода, другие неорганические веще-
2 2 
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ства, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические ве-

щества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

• Определение состава семян пшеницы.  

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. 
Клетка — живая система Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

• Строение клеток живых организмов (на готовых мик-

ропрепаратах). 

2 2 

Тема 1.4 Деление клетки. Деление – важнейшее свойство 

клеток. Значение деления для роста и развития многокле-

точного организма. Два типа деления. Деление – основа раз-

множения организмов. Основные типы деления клеток. Ми-

тоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биоло-

гическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат "Митоз". Микропрепараты хромосомного 

набора человека, животных и растений.  

1 1 

Тема 1.5. Ткани растений и животных.  
Понятие "ткань". Клеточные элементы и межклеточное веще-

ство. Типы тканей растений, их многообразие, значение, осо-

бенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

• Ткани живых организмов.  

1 1 

Тема 1.6. Органы и системы органов. Понятие "орган". Ор-

ганы цветкового растения. Внешнее строение и значение кор-

ня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как 

осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Со-

цветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов. Ос-

новные системы органов животного организма: пищевари-

тельная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, раз-

множения. 

Лабораторные и практические работы 

• Распознавание органов растений и животных.  

3 1 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда.  

1 1 

2. Жизнедеятельность организмов  18 18 

Тема 2.1. Питание и пищеварение. Сущность понятия "пи-

тание". Особенности питания растительного организма. Поч-

венное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенно-

сти питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значе-

2 2 
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ние. Особенности строения пищеварительных систем живот-

ных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на 

крахмал. Опыты, доказывающие образование крахмала на 

свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и 

воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание. Значение дыхания. Роль кислорода в 

процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыха-

нии растений. Дыхание животных. Органы дыхания живот-

ных организмов. 

Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; ды-

хание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе 

2 2 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме. Перенос ве-

ществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечи-

вающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части 

(плазма, клетки крови). 

Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических 

веществ по стеблю растения. Микропрепараты "Строение 

клеток крови лягушки" и "Строение клеток крови человека". 

Лабораторные и практические работы 

• Передвижение воды и минеральных веществ по стеб-

лю. 

2 2 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии. Роль вы-

деления в процессе жизнедеятельности организмов. Продук-

ты выделения у растений и животных. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии 

2 2 

Тема 2.5. Опорные системы. Значение опорных систем в 

жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные си-

стемы животных. 

Демонстрация 
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины мол-

люсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 
6.Разнообразие опорных систем животных. 

1 1 

Тема 2.6. Движение. Движение как важнейшая особенность 

животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

7.Движение инфузории туфельки. 

• Перемещение дождевого червя. 

2 2 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности. Жиз-

недеятельность организма и её связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раз-

2 2 
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дражимость. Нервная система, особенности строения. Ре-

флекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение. Биологическое значение размноже-

ния. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размно-

жение растений. Половое размножение организмов. Особен-

ности полового размножения животных. Органы размноже-

ния. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян. 

Демонстрация 

 Способы размножения растений. Разнообразие и строение 

соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

9.Вегетативное размножение комнатных растений. 

2 2 

Тема 2.9. Рост и развитие. Рост и развитие растений. Инди-

видуальное развитие. Распространение плодов и семян. Со-

стояние покоя, его значение в жизни растений. Условия про-

растания семян. Питание и рост проростков. Особенности 

развития животных организмов. Развитие зародыша (на при-

мере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

 Способы распространения плодов и семян. Прорастание се-

мян. 

Лабораторные и практические работы 

10. Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекцион-

ном материале) 

2 2 

 Тема 2.10. Организм как единое целое. Взаимосвязь кле-

ток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как 

единое целое. Организм — биологическая система. 

1 1 

3. Организм и среда обитания 2 2 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факто-

ров неживой природы (температуры, влажности, света) на 

живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи 

живых организмов. 

1 1 

Тема 3.2. Природные сообщества. Природное сообщество. 

Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Це-

пи питания. 

Демонстрация 
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие 

пищевые цепи и сети. 

1 1 

Резервное время 4 4 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Биология" 

основного общего образования 

для 7 класса  
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Программы основ-

ного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. 

Концентрический курс. Москва, Дрофа, 2016 г., реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

Н.И.Сонина.  

Планируемые результаты: 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками. Личностным результатом изучения предмета 

является формирование следующих умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического созна-

ния; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению есте-

ственных наук. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложен-

ных, 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 выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 
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Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организ-

мов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; био-

сферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наслед-

ственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира, роль растений в жизни человека;  

• уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общ-

ность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления от-

дельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельно-

сти; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в со-

хранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с мле-

копитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового рас-

тения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдель-

ных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, ор-

ганизмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собствен-

ных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках не-

обходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информаци-

онных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде. 
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• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 Содержание программы  

 

 Раздел программы   Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ВВЕДЕНИЕ Мир живых организмов. Уровни организации и 

свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная эко-

логическая система; границы и компоненты биосферы. При-

чины многообразия живых организмов. Эволюционная тео-

рия Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным усло-

виям среды обитания. Естественная система классификации 

как отражение процесса эволюции организмов. 

 3 3 

Раздел 1. Царство Прокариоты.  3 3 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и проис-

хождение прокариотических организмов. Происхождение 

и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности 

строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у 

прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Эколо-

гическая роль и медицинское значение (на примере предста-

вителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация: 

Строение клеток различных прокариот.  

3 3 

Раздел 2. Царство Грибы.  4 4 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов Происхождение и 

эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. От-

делы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Бази-

диомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Осо-

бенности жизнедеятельности и распространение. Роль гри-

бов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация: 

• Схемы строения представителей различных систематиче-

ских групп грибов, различные представители царства Грибы, 

строение плодового тела шляпочного гриба. Лабораторные и 

практические работы: 1.Строение плесневого гриба мукора*. 

2.Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

3 3 

Тема 2.2. Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характе-

ристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенно-

сти жизнедеятельности, распространённость и экологическая 

роль лишайников. 

Демонстрация: 

• Схемы строения лишайников, различные представители 

лишайников. 

1 1 

Раздел 3. Царство Растения  16 16 

Тема 3.1. Общая характеристика растений Растительный 2 2 
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организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и си-

стемы органов растений. Регуляция жизнедеятельности рас-

тений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности рас-

тений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низ-

шие и высшие растения. 

Демонстрация: 

• Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства рас-

тений. Схемы, отражающие основные направления эволю-

ции растительных организмов 

Тема 3.2. Низшие растения. Водоросли как древнейшая 

группа растений. Общая характеристика водорослей. Осо-

бенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водо-

росли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распростра-

нение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация: 

• Схемы строения водорослей различных отделов. Лабора-

торные работы 3.Изучение внешнего строения водорослей*. 

 

2 2 

Тема 3.3. Высшие споровые растения Происхождение и 

общая характеристика высших растений. Особенности орга-

низации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауно-

видные; особенности организации, жизненного цикла. Рас-

пространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распростране-

ние и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Проис-

хождение и особенности организации папоротников. Жиз-

ненный цикл папоротников. Распространение и роль в био-

ценозах. 

Демонстрация: 

• Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плау-

нов, 

•  различные представители мхов, плаунов и хвощей,  

• схемы строения папоротника; 

• древние папоротниковидные,  

• схема цикла развития папоротника,  

• различные представители папоротниковидных. 

Практические работы: 

• Изучение внешнего строения мха*. 

• Изучение внешнего строения папоротника*. 

4 4 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения Происхождение и 

особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, рас-

пространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Демонстрация: 

• Схемы строения голосеменных, 

2 2 
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•  цикл развития сосны,  

• различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы: 

• Изучение строения и многообразия голосеменных расте-

ний*. 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 

Происхождение и особенности организации покрытосемен-

ных растений; строение тела, жизненные формы покрытосе-

менных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные се-

мейства покрытосеменных растений (2 семейства однодоль-

ных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жиз-

ни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

• Схема строения цветкового растения; 

•  строения цветка, 

•  цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворе-

ние), 

•  представители различных семейств покрытосеменных рас-

тений. 

Лабораторные и практические работы: 

• Изучение строения покрытосеменных растений*. 

• Распознавание наиболее распространённых растений своей 

местности, определение их систематического положения*. 

6 6 

Раздел 4. Царство Животные  38 38 

Тема 4.1. Общая характеристика животных Животный 

организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и си-

стемы органов животных. Регуляция жизнедеятельности жи-

вотных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представи-

телей других царств живой природы. Систематика живот-

ных; таксономические категории; одноклеточные и много-

клеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимо-

отношения животных в биоценозах; трофические уровни и 

цепи питания. 

Демонстрация: 

• Распределение животных и растений по планете: биогео-

графические области. Лабораторные работы: Анализ струк-

туры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

1 1 

 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные Общая характери-

стика простейших. Клетка одноклеточных животных как це-

лостный организм; особенности организации клеток про-

стейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших 

и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — 

паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и 

их роль в биоценозах. 

Демонстрация: 

2 2 
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• Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории ту-

фельки, 

•  представители различных групп одноклеточных. 

Практические работы: 

• Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные Общая 

характеристика многоклеточных животных; типы симмет-

рии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточ-

ные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация: 

• Типы симметрии у многоклеточных животных, 

• многообразие губок. 

1 1 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные Особенности организа-

ции кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гид-

роидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природ-

ных сообществах. 

Демонстрация: 

• Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых по-

липов.  

• Биоценоз кораллового рифа. 

• Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

3 3 

Тема 4.5. Тип Плоские черви Особенности организации 

плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Мно-

гообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. При-

способления к паразитизму у плоских червей; классы Со-

сальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилакти-

ки паразитарных заболеваний. 

Демонстрация: 

• Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и па-

разитический образ жизни. 

• Различные представители ресничных червей. 

• Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бы-

чьего цепня. 

Лабораторные работы: 

• Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цеп-

ня. 

2 2 

Тема 4.6. Тип Круглые черви Особенности организации 

круглых червей (на примере человеческой аскариды). Сво-

бодноживущие и паразитические круглые черви. Цикл раз-

вития человеческой аскариды; меры профилактики аскари-

доза. 

Демонстрация: 

• Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

•  Различные свободноживущие и паразитические формы 

круглых червей. 

Лабораторные работы: 

• Жизненный цикл человеческой аскариды. 

1 1 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви Особенности организации 

кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

3 3 
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нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 

червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые 

черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация: 

• Схема строения многощетинкового и малощетинкового 

кольчатых червей. 

• Различные представители типа Кольчатые черви. Практи-

ческие работы: 

• Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски Особенности организации мол-

люсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюс-

ки. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни челове-

ка и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

• Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. 

• Различные представители типа моллюсков. 

Практические работы: 

• Внешнее строение моллюсков. 

2 2 

Тема 4.9. Тип Членистоногие Происхождение и особенно-

сти организации членистоногих. Многообразие членистоно-

гих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в био-

ценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика пау-

кообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и зна-

чение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Мно-

гообразие насекомых. Общая характеристика класса насеко-

мых; отряды насекомых с полным и неполным превращени-

ем. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Мно-

гоножки. 

Демонстрация: 

• Схема строения речного рака. 

• Различные представители низших и высших ракообразных. 

• Схема строения паука-крестовика.  

• Различные представители класса Паукообразные.  

• Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Практические работы: 

• Изучение внешнего строения и многообразия членистоно-

гих*. 

7 7 

Тема 4.10. Тип Иглокожие Общая характеристика типа. 

Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация: 

• Схемы строения морской звезды, морского ежа и голоту-

рии. 

• Схема придонного биоценоза. 

1 1 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные Проис-

хождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцет-

1 1 
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ник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация: 

• Схема строения ланцетника.  

• Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс 

Рыбы Общая характеристика позвоночных. Происхождение 

рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и 

скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще-

костные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. 

Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация: 

• Многообразие рыб.  

• Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторная работа: 

• Особенности внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни*. 

2 2 

Тема 4.13. Класс Земноводные Первые земноводные. Об-

щая характеристика земноводных как первых наземных по-

звоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; мно-

гообразие, среда обитания и экологические особенности. 

Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие зем-

новодных. 

Демонстрация: 

• Многообразие амфибий.  

• Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. Лабора-

торная работа: 

• Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её 

образом жизни*. 

2 2 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся Происхождение репти-

лий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организа-

ция пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые 

(змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Рас-

пространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающих-

ся. 

Демонстрация: 

• Многообразие пресмыкающихся.  

• Схемы строения земноводных и рептилий. 

2 2 

Тема 4.15. Класс Птицы Происхождение птиц; первоптицы 

и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие пти-

цы. Особенности организации и экологическая дифференци-

ровка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, откры-

тых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

• Многообразие птиц.  

• Схемы строения рептилий и птиц. 

4 4 
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Лабораторные работы 

• Особенности внешнего строения птиц, связанные с их об-

разом жизни*. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие Происхождение млеко-

питающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих 

на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Ос-

новные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомояд-

ные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ла-

стоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопыт-

ные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зве-

рей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый 

скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация: 

• Схемы, отражающие экологическую дифференцировку 

млекопитающих.  

• Многообразие млекопитающих.  

• Схемы строения рептилий и млекопитающих. Лаборатор-

ные работы: 

• Изучение строения млекопитающих*. 

• Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека*. 

4 4 

Раздел 5. Вирусы.  2   2 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и проис-

хождения вирусов Общая характеристика вирусов. История 

их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбу-

дители опасных заболеваний человека. Профилактика забо-

левания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация: 

• Модели различных вирусных частиц.  

• Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонталь-

ном и вертикальном типе передачи инфекции.  

• Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболева-

ний. 

 2  2 

Заключение Особенности организации и многообразие жи-

вых организмов. Основные области применения биологиче-

ских знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека. 

 1  1 

Резервное время   3 3 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Биология" 

основного общего образования 

для 8 класса  
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Программы основ-

ного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. 

Концентрический курс. Москва, Дрофа, 2016 г., реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

Н.И.Сонина.  

 

Планируемые результаты изучения курса "Биология, 8 класс" 

 

В результате освоения курса биологии 8 класса учащиеся должны овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического созна-

ния; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению есте-

ственных наук. 

• ответственного отношения к учению, труду; 

• целостного мировоззрения; 

• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

• коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

• основ экологической культуры 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложен-

ных, 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 выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 

• Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедея-

тельности организма; 

• Знать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения.  

• объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зави-

симость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний 

и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние 

вредных привычек на здоровье человека; 

• изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологиче-

ские эксперименты, объяснять результаты опытов. 

• распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов чело-

века; 

• выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаи-

модействие систем и органов организма человека; 

• сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

• определять: принадлежность человека к определенной систематической группе; 

• анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-

ресурсах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-

инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  

• оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; про-

студных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел 1. Место человека в системе органического 2 1 
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мира Человек как часть живой природы. Место челове-

ка в системе органического мира. Черты сходства чело-

века и животных. Сходство и различия человека и чело-

векообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация: 

• Скелеты человека и позвоночных.  

• Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сход-

ства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека Биологические и 

социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антро-

погенеза и факторы становления человека. Расы челове-

ка, их происхождение и единство. 

Демонстрация: 

Модель "Происхождение человека".  

• Модели остатков материальной первобытной культу-

ры человека.  

• Изображение представителей различных рас человека. 

2 2 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строе-

нии функциях организма человека  
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Вели-

кие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. 

Демонстрация: 

• Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

7 2 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организ-

ма человека Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа го-

меостаза. 

Демонстрация: 

• Схемы строения систем органов человека. 

Практические работы: 

• Изучение микроскопического строения тканей. 

 4  4 

Раздел 5. Координация и регуляция. Гуморальная ре-

гуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регу-

ляция. 

Демонстрация: 

• Схемы строения эндокринных желез.  

• Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую 

активность и точки приложения гормонов.  

• Фотографии больных с различными нарушениями 

функций эндокринных желез. 

• Нервная регуляция.  

• Значение нервной системы.  

• Центральная и периферическая нервные системы.  

• Вегетативная и соматическая части нервной системы.  

• Рефлекс; проведение нервного импульса.  

• Строение и функции спинного мозга, отделов голов-

ного мозга.  

• Большие полушария головного мозга. Кора больших 

 10  11 
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полушарий.  

• Значение коры больших полушарий и её связи с дру-

гими отделами мозга.  

• Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  

• Строение, функции и гигиена органов зрения.  

• Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха.  

• Органы осязания, вкуса, обоняния.  

• Гигиена органов чувств. 

Демонстрация: 

• Модели головного мозга, органов чувств.  

• Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные работы: 

• Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

• Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 6. Опора и движение Скелет человека, его отде-

лы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особен-

ности скелета человека, связанные с трудовой деятель-

ностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные из-

менения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профи-

лактика. Мышечная система. Строение и развитие 

мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в восстановлении актив-

ности мышечной ткани. Значение физической культуры 

и режима труда для правильного формирования опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация: 

• Скелет человека, отдельных костей.  

• Распилы костей.  

• Приёмы оказания первой помощи при повреждениях 

(травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

• Изучение внешнего строения костей. 

• Измерение массы и роста своего организма. 

Практические работы: 

• Выявление влияния статистической и динамической 

работы на утомление мышц. 

 8  5 

Раздел 7. Внутренняя среда организма Понятие "внут-

ренняя среда". Тканевая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы 

крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. До-

норство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова 

в области иммунитета. 

Демонстрация: 

• Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, груп-

 3  3 
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пам крови. 

Практические работы: 

• Изучение микроскопического строения крови. 

Раздел 8.Транспорт веществ Сердце, его строение и 

регуляция деятельности. Большой и малый круги крово-

обращения. Лимфообращение. Движение крови по сосу-

дам. Кровяное давление. Заболевания органов кровооб-

ращения, их предупреждение. 

Демонстрация: 

• Модель сердца человека.  

• Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток 

крови и органов кровообращения. 

Практические работы: 

• Измерение кровяного давления. 

• Определение пульса и подсчёт числа сердечных со-

кращений. 

 4  4 

Раздел 9. Дыхание Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Ды-

хательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Пере-

нос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция ды-

хания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация: 

• Модели гортани, лёгких.  

• Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, 

приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные работы: 

Определение частоты дыхания. 

 5  4 

Раздел 10. Пищеварение Питательные вещества и пи-

щевые продукты. Потребность человека в пище и пита-

тельных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение 

и функции органов пищеварения. Пищеварительные же-

лезы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. 

Демонстрация: 

• Модель торса человека.  

• Муляжи внутренних органов. 

Практические работы: 

• Воздействие слюны — на крахмал. 

Лабораторные работы: 

Определение норм рационального питания. 

 5  4 

Раздел 11. Обмен веществ. Общая характеристика об-

мена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

 2  3 

Раздел 12. Выделение Конечные продукты обмена ве-

ществ. Органы выделения. Почки, их строение и функ-

ции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из орга-

низма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация: 

• Модель почек. 

 2  2 
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Раздел 13. Покровы тела Строение и функции кожи. 

Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиениче-

ские требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 

их предупреждение. 

Демонстрация 

• Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов 

человека, производные кожи. 

 3  2 

Раздел 14. Размножение и развитие. Система органов 

размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и раз-

витие ребёнка. Планирование семьи. 

 3  3 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность Рефлекс — 

основа нервной деятельности. Исследования 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, 

П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Осо-

бенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологи-

ческие ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена ум-

ственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

 5  7 

Раздел 16. Человек и его здоровье Соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кро-

вотечении, отравлении угарным газом, спасении утопа-

ющего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление 

здоровья: двигательная активность, закаливание. Факто-

ры риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вред-

ные привычки, их влияние на здоровье человека. Чело-

век и окружающая среда. Окружающая среда как источ-

ник веществ и энергии. Среда обитания. Правила пове-

дения человека в окружающей среде. 

 Практические работы: 

• Изучение приёмов остановки артериального и веноз-

ного кровотечений. 

• Анализ и оценка влияния на здоровье человека факто-

ров окружающей среды. 

 4  6 

Резервное время   1 7 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Биология" 

основного общего образования 

для 9 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Программы основ-

ного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. 

Концентрический курс. Москва, Дрофа, 2016 г., реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

Н.И.Сонина.  

 Планируемые результаты изучения курса "Биология, 9 класс" 
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В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического созна-

ния; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению есте-

ственных наук. 

• ответственного отношения к учению, труду; 

• целостного мировоззрения; 

• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

• коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

• основ экологической культуры 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложен-

ных, 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, исправ-

лять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 
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Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать особенности жизни как формы существования материи; 

• Понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

• Знать фундаментальные понятия биологии; 

• Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

• Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследствен-

ности, эволюционную, антропогенеза 

• Знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

• Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопро-

сам; 

• Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микро-

скопических исследований; 

• Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кри-

вые на растительном и животном материале; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде. 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание программы 
В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы, основанное на методическом пособии к учебнику С. Г. Мамон-

това, В. Б. Захарова, И. Б. Агафоновой, Н. И. Сапина "Биология. Общие закономерности. 9 

класс" (концентрический курс). М.:Дрофа,2016 / О. Г. Петрова, В. И. Сивоглазов. – М. : 

Дрофа, 2016. – 235, (5) с.  

 Уменьшено количество часов на разделы "Размножение и индивидуальное развитие 

организмов", "Наследственность и изменчивость", увеличено количество часов для изуче-

ния разделов "Структурная организация живых организмов", "Взаимоотношения орга-

низма и среды. Основы экологии".  

 

 

Раздел программы  Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Введение Место курса "Общей биологии" в системе есте- 3 3 
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ственнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания един-

ства всего живого и взаимозависимости! всех частей биосфе-

ры Земли. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов 10 11 

Тема 1.1. Химическая организация живого. Элементный 

состав живого вещества биосферы. Распространенность эле-

ментов, их вклад в образование живой материи и объектов 

неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад 

в образование неорганических и органических молекул живо-

го вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химиче-

ские свойства и биологическая роль: растворитель гидро-

фильных молекул, среда протекания биохимических превра-

щений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганиче-

ских кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятель-

ности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмоти-

ческое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; 

структурная организация. Функции белковых молекул. Угле-

воды. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энер-

гии. ДНК — молекулы наследственности. Уровни структур-

ной организации; генетический код, свойства кода. Редупли-

кация ДНК, передача наследственной информации из поколе-

ния в поколение. Передача наследственной информации из 

ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их 

сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинил-

хлорид). 

2 3 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фаго-

цитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 

клетке. 

3 3 

Тема 1.3. Строение и функции клеток. Прокариотические 

клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериаль-

ной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетиче-

ский аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Ме-

сто и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клет-

ки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цито-

склет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хрома-

тин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения расти-

тельной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организ-

5 5 
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ме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного ор-

ганизма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хро-

мосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физио-

логических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов.  

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового 

и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие мето-

ды препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. 

Схемы строения органоидов растительной и животной клетки. 

Микропрепараты клеток растений, животных и  одноклеточ-

ных грибов. Фигуры митотического деления в клетках кореш-

ка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказы-

вающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие кле-

точной теории. 

Лабораторная работа. Изучение клеток бактерий, растений и 

животных на готовых микропрепаратах*. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие орга-

низмов Сущность и формы размножения организмов. Беспо-

лое размножение растений и животных. Половое размножение 

животных и растений; образование половых клеток, осемене-

ние и оплодотворение. Биологическое значение полового раз-

множения. Гаметогенез. Периоды образования половых кле-

ток: размножение, рост, созревание (мейоз)  и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогене-

за. Оплодотворение.  

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегета-

тивного размножения плодовых деревьев и овощных культур; 

микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих раз-

нообразие потомства у одной пары родителей. 

5 4 

Тема 2.1. Размножения организмов Эмбриональный период 

развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция4 законо-

мерности образования двухслойного зародыша – гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тка-

ней, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. непрямое раз-

витие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков 

(закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюл-

лер). Работы А.Н. Северцева  об эмбриональной изменчиво-

сти. 

Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих процесс метамор-

фоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуй-

чатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство заро-

дышей позвоночных животных, а также схем преобразования 

органов и тканей в филогенезе.  

2 2 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтоге-

нез)  

3 2 
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Раздел 3. Наследственность и изменчивость 20 17 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков Откры-

тие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении признаков.  

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные вы-

дающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии 

человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа решение генетических задач и состав-

ление родословных. 

10 10 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Зна-

чение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехно-

логии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

 Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа. Построение вариационной кривой 

(размеры листьев растений, антропометрические данные уча-

щихся). 

6 4 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганиз-

мов Центры происхождения и многообразия культурных 

растений.  Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 

животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяй-

ственного производств, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних жи-

вотных и сортов культурных растений и их диких предков. 

Коллекции и препараты сортов культурных растений, отли-

чающихся наибольшей плодовитостью. 

4 3 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле. 19 19 

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в 

науке представлений об "изначальной целесообразности" и 

неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систе-

матике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де 

Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые 

русские эволюционисты. 

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка. 

2 2 

Тема 4.2. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина: достижения в области естественных наук, экспеди-

ционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искус-

ственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюци-

онная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и из-

5 4 
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быточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные 

находки Ч.Дарвина во время путешествия на корабле "Бигль" 

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. Мик-

роэволюция и макроэволюция Вид как генетически изоли-

рованная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эво-

люционная единица. Пути и скорость видообразования; гео-

графическое и экологическое видообразование. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический про-

гресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути дости-

жения биологического прогресса. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географиче-

ского видообразования; живых растений и животных, герба-

риев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчи-

вость и разнообразие сортов культурных  растений и пород 

домашних животных, а также результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искус-

ственного отбора на сортах культурных растений*. 

5 4 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат эволюции Результаты эволю-

ции: многообразие видов, органическая  целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных орга-

нов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза. Со-

отношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Характеристика представителей животных и растений, зане-

сенных в Красную книгу и находящихся под охраной государ-

ства. 

2 3 

Тема 4.5. Возникновение жизни на Земле Органический мир 

как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития жи-

вой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная клас-

сификация живых организмов. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и жи-

вотных. 

2 2 

Тема 4.6. Развитие жизни на Земле Развитие жизни на Земле 

в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление  и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные  па-

поротники, голосеменные растения. Возникновение позво-

ночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

3 4 
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Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эру. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе жи-

вотного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразо-

вание; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии 

5 8 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции. Биосфера – 

живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы 

(В.И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, реду-

центы. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популя-

ций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенно-

сти, влажности и других факторов в жизнедеятельности со-

обществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничи-

вающий фактор. Взаимодействие факторов среды; пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети пи-

тания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирова-

ние новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения – симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, кон-

куренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

Демонстрация. а) схем, иллюстрирующих структуру биосфе-

ры и характеризующих отдельные ее составные части, таблиц 

видового состава и разнообразия живых организмов биосфе-

ры; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; рас-

пространенности основных биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма "Биосфера"; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств жи-

вой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей пита-

ния)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление 

типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

3 5 

Тема 5.2. Биосфера и человек. Природные ресурсы и их ис- 2 3 
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пользование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль че-

ловека в природе); последствия хозяйственной деятельности 

человека. Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов 

и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практическая работа Анализ и оценка последствий деятель-

ности человека в экосистемах*. 

Резервное время 8 8 

 

 

2.2.2.12. Химия 
 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Химия" 

основного общего образования 

для 8 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений/О.С. Габриеляна. А. В. Купцова – 3-е изд., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 2015. – 159, [1] с.     

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения 
- учащийся должен знать и понимать: основные исторические события, связанные с 

развитием химии и общества; достижения в области химии культурные традиции (в част-

ности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; ос-

новы здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, свя-

занных 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 ис-

тории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире: уважение к окружа-

ющим (учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать партнера, при-

знавать 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 самовыра-

жения, самореализации, социального признания; 

- осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) от-

крыто 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 познава-

тельный 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 осу-

ществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую актив-
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ность 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 кор-

рективов, 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 принима-

емым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и дру-

гих людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества. 

 

Метапредметные результаты обучения 

- уметь определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

- составлять сложный план текста; план выполнения учебной задачи, решения про-

блем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; те-

зисы текста; конспект текста; на основе текста таблицы, в том числе с применением 

средств ИКТ; на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; доклад; на 

основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

- владеть таким видом изложения текста, как повествование, описание; рассуждение; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; опосредован-

ное наблюдение;  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения и 

эксперимента, его результатов, выводов; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое мо-

делирование (на примере знаков химических элементов, химических формул, составления 

схем образования химической связи, уравнений химических реакций; уравнений реакций 

диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций окисления-восстановления); 

- использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физиче-

ское моделирование (на примере моделирования атомов и молекул, на примере моделей 

строения атомов), как аналоговое моделирование; 

- получать химическую информацию из различных источников; 

- определять объект и аспект анализа и синтеза; 

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; объ-

екты сравнения и аспект сравнения объектов; 

- осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; ин-

дуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т.е. опре-

делять общие существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме 

понятия или суждения; 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 отношения объекта с другими объектами; аспект классификации; суще-

ственные признаки объекта; исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного 

или опосредованного наблюдения;  

- формулировать гипотезу по решению проблем; 

- выполнять неполное однолинейное сравнение, неполное комплексное сравнение, 

полное однолинейное сравнение; полное комплексное сравнение; сравнение по аналогии; 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; опосредованное 

наблюдение; формировать программу эксперимента; 

- самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, экспери-

мента, его результатов, выводов; 
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- осуществлять классификацию; родовидовое определение понятий; прямое индук-

тивное доказательство; 

- знать и использовать различные формы представления классификации; 

- различать объем и содержание понятий; родовое и видовое понятие; компоненты 

доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

- делать пометки, выписки, цитирование текста. 

 

Предметные результаты обучения 

- уметь использовать при характеристике веществ понятия: "атом", "молекула", "хи-

мический элемент", "химический знак, или символ", "вещество", "простое вещество", 

"сложное вещество", "свойства веществ", "химические явления", "физические явления", 

"коэффициенты", "индексы", "относительная атомная масса", "относительная молекуляр-

ная масса", "массовая доля элемента"; использовать при характеристике атомов понятии 

"протон", "нейтрон", "электрон", "массовое число", "изотоп", "электронный слой", "энер-

гетический уровень", "элементы-металлы", "элементы-неметаллы"; "ионная связь", "ио-

ны", "ковалентная неполярная связь", "ковалентная полярная связь", "электроотрицатель-

ность", "валентность", "металлическая связь"; "металлы", "пластичность", "теплопровод-

ность", "электропроводность", "неметаллы", "аллотропия", "аллотропные видоизменения, 

или модификации"; "степень окисления", "оксиды", "основания", "щелочи", "качественная 

реакция", "индикатор", "кислоты", "кислородсодержащие кислоты", "бескислородные 

кислоты", "кислотная среда", "щелочная среда", "нейтральная среда", "шкала рН", "соли", 

"аморфные вещества", "кристаллические вещества", "кристаллическая решетка", "ионная 

кристаллическая решетка", "атомная кристаллическая решетка", "молекулярная кристал-

лическая решетка", "металлическая кристаллическая решетка", "смеси"; "дистилляция", 

"перегонка", "кристаллизация", "выпаривание", "фильтрование", "возгонка, или сублима-

ция", "отстаивание", "центрифугирование", "химическая реакция", "химическое уравне-

ние", "реакции соединения", "реакции разложения", "реакции обмена", "реакции замеще-

ния", "реакции нейтрализации", "экзотермические реакции", "эндотермические реакции", 

"реакции горения", "катализаторы", "ферменты", "обратимые реакции", "каталитические 

реакции", "некаталитические реакции", "ряд активности металлов", "гидролиз"; 

- знать предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; хи-

мические символы: Al, Ag, C, Ca, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и 

произношение; 

- классифицировать вещества по составу на простые и сложные; простые вещества 

на металлы и неметаллы, элементы; сложные неорганические вещества по составу на ок-

сиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; 

кислоты по основности и содержанию кислорода; химические реакции по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания 

реакции; участию катализатора; химические реакции по "изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества"; 

- различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

- описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, про-

стые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химиче-

ских элементов; положение элементов в таблице Д.И. Менделеева, используя понятия 

"период", "группа", "главная подгруппа", "побочная подгруппа"; свойства веществ (твер-

дых, жидких, газообразных); состав и строение атомов элементов с порядковыми номера-

ми 1 – 20 в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; положение 

элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических эле-

ментов Д.И. Менделеева; свойства веществ (на примерах простых веществ – металлов и 

неметаллов); 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 при-
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мере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата 

кальция); реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии;  

- объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; закономерности изменения 

свойств химических элементов (заряд ядер атомов, числа электронов на внешнем элек-

тронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицатель-

ность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных под-

группах) Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с точки зрения 

теории строения атома; многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюде-

ние, эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, отно-

сительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 

элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицатель-

ную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; закон сохране-

ния массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю хими-

ческого элемента в соединениях; 

- проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабора-

торных опытов; 

- составлять схемы распределения электронной по электронным слоям в электрон-

ной оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, кова-

лентной, металлической); формулы бинарных соединений по валентности; формулы окси-

дов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; названия 

оксидов, оснований, кислот и солей; уравнения химических реакций на основе закона со-

хранения массы веществ; уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием элек-

тролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод элек-

тронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности ("цепочке") 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- 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 заполняе-

мых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неме-

таллические свойства); валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и 

соли по составу; 

- 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; принадлежность неорга-

нических веществ к одному из изученных классов – металлы и неметаллы; принадлеж-

ность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие водород-

ные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; валентность и степень окисления 

элементов в веществах; окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окис-

лительно-восстановительных реакциях; 

- приводить примеры веществ с разными типами химической связи; веществ с раз-

ными типами кристаллической решетки; реакций, подтверждающих химические свойства 
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кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

- характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной 

связи, металлической связи; общие физические свойства металлов; атомные, молекуляр-

ные, ионные металлические кристаллические решетки; среду раствора с помощью шкалы 

рН; 

- устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества – тип химической 

связи; между строением атома и химической связью в простых веществах – металлах и 

неметаллах; генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-

следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений; между физическими свойства веществ и способом раз-

деления смесей; класс вещества – химические свойства вещества; 

- находить валентность элементов по формуле бинарного соединения; 

- доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

- использовать при решении расчетных задач понятия: "количество вещества", 

"моль", "постоянная Авогадро", "молярная масса", "молярный объем газов", "нормальные 

условия"; таблицу растворимости для определения растворимости веществ; понятия "мас-

совая доля элемента в веществе", "массовая доля растворенного вещества", "объемная до-

ля газообразного вещества"; таблицу растворимости для определения возможности проте-

кания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для 

определения возможности протекания реакций между металлами и водными растворами 

кислот и солей; 

- проводить расчеты с использованием понятий: "количество вещества", "молярная 

масса", "молярный объем газов", "постоянная Авогадро"; "массовая доля элемента в веще-

стве", "массовая доля растворенного вещества", "объемная доля газообразного вещества"; 

по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта реак-

ции по количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием понятия "до-

ля", когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворен-

ного вещества или содержит определенную долю примесей; опыты, подтверждающие хи-

мические свойства основных классов неорганических веществ; 

- исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

- экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

- наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 

выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соот-

ветствии с правилами техники безопасности; 

- выполнять простейшие приемы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

- наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; ре-

акции между электролитами с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или род-

ного) языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

- готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества; 

- использовать при характеристике превращений веществ понятия: "раствор", "элек-

тролитическая диссоциация", "электролиты", "неэлектролиты", "степень диссоциации", 

"сильные электролиты", "слабые электролиты", "катионы", "анионы", "кислоты", "основа-

ния", "соли", "ионные реакции", "несолеобразующие оксиды", "солеобразующие оксиды", 

"основные оксиды", "кислотные оксиды", "средние соли", "кислые соли", "основные со-
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ли", "генетический ряд", "окислительно-восстановительные реакции", "окислитель", "вос-

становитель", "окисление", "восстановление"; 

- описывать растворение как физико-химический процесс"; 

- иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической дис-

социации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество – оксид – гид-

роксид – соль); 

- характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кис-

лот, оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической 

связью; сущность окислительно-восстановительных реакций. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение (4 часа) 

Содержание 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результа-

тов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, про-

стых 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 уче-

ных в становлении химической науки – работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова. Д.И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хи-

мические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе 

его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации 

Модели (шаростержневые и Стюарта – Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из 

них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 

воды. 

Лабораторные опыты 

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. Сравнение 

скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

Содержание 

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 опреде-

ление понятия "химический элемент". Изотопы как разновидности атомов одного хими-

ческого элемента.  

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых перио-
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дов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов – фи-

зический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического эле-

мента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные ато-

мами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой – образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная непо-

лярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентно-

сти как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление фор-

мул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинар-

ного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации 

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты 

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. Изготовление 

моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллюстрирующей свой-

ства металлической связи. 

 

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 

Содержание 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, кальций, маг-

ний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, кис-

лорода, 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 газооб-

разных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объем 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. Неко-

торые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообраз-

ных веществ. 

Лабораторные опыты 

6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

 Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

Содержание 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 
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окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соедине-

ний, общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Состав-

ление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представи-

тели летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щело-

чей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реак-

циях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индика-

торов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 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. Рас-

четы, связанные с использованием понятия "доля".  

Демонстрации 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, измене-

ние их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Шкала рН.  

Лабораторные опыты 

8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами аммиака. 10. 

Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН растворов кислоты, щелочи 

и воды. 12.Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомле-

ние с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кри-

сталлической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомле-

ние с образцом горной породы. 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 часов) 

Содержание 

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, кристал-

лизация, 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 – реакция горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффи-

циентов. 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. Рас-

четы с использованием понятия "доля", когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обрати-
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мые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его исполь-

зование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кис-

лотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в раство-

рах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз 

воды. Реакция соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов. Понятие "гидроксиды". Реак-

ции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ.  

Демонстрации 

Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензой-

ной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горя-

щей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида ме-

ди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида ме-

ди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложе-

ние пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или морко-

ви; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  

Лабораторные опыты 

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в растворе хлори-

да меди (II) железом. 

 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 часа) 

Содержание 

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 (до-

машний 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 часов) 

Содержание 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и перенасыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реак-

ций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электроли-

тической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрали-

зации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для ха-

рактеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таб-
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лицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодей-

ствие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаи-

модействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с соля-

ми. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств со-

лей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и вос-

становитель, 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 электро-

проводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в элек-

трическом 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 не-

растворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с 

основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кис-

лот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кис-

лотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щело-

чей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами. 29.Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаи-

модействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с во-

дой. 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 час) 

Содержание 

1.Ионные реакции. 

2.Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца. 

3.Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

4.Решение экспериментальных задач. 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Химия" 

основного общего образования 

для 9 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений/О.С. Габриеляна. А. В. Купцовой – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 159, [1] с.     
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностными результатами изучения предмета "Химия" являются сформирован-

ность следующих умений: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химиче-

скую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметными результатами изучения курса "Химия" являются сформиро-

ванность следующих умений: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации 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 информацион-

но-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



456 
 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных химических проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

Предметными результатами изучения учебного предмета "Химия" являются 

сформированность следующих умений: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химический 

элемент", "простое вещество", "сложное вещество", "валентность", используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас-

совую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимо-

сти; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча-

ми. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче-

ских элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть хими-

ческих процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и про-

дуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по измене-

нию степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- восстановитель-

ные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности ("цепочке") 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второ-

го и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорга-

нических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; • проводить лабораторные опыты, подтверждающие хи-

мические свойства основных классов неорганических веществ. 

 

Содержание программы 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реак-

ций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10 ч) 

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 органи-

зация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Хими-

ческие элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение све-

дений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным при-

знакам: "число и состав реагирующих и образующихся веществ", "тепловой эффект", 

"направление", "изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие ве-

щества", "фаза", "использование катализатора". Понятие о скорости химической реакции. 
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Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингиби-

торы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го пе-

риодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости хи-

мической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реак-

ции от площади соприкосновения реагирующих веществ ("кипящий слой"). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гете-

рогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование по-

строения 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 ве-

ществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реаги-

рующих веществ. 7. Моделирование "кипящего слоя". 8. Зависимость скорости химиче-

ской 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 неко-

торых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уро-

тропином. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: "химическая реак-

ция", "реакции соединения", "реакции разложения", "реакции обмена", "реакции замеще-

ния", "реакции нейтрализации", "экзотермические реакции", "эндотермические реакции", 

"обратимые реакции", "необратимые реакции", "окислительно-восстановительные реак-

ции", "гомогенные реакции", "гетерогенные реакции", "каталитические реакции", "неката-

литические реакции", "тепловой эффект химической реакции", "скорость химической ре-

акции", "катализатор";  

характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Перио-

дической 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 элек-

тронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего окси-

да 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 ката-

лизатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирую-

щих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка и языка химии; 
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проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, по-

верхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения 

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 необ-

ходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представле-

нием их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Об-

щие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свой-

ства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом 

ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в при-

роде. 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 удобре-

ния. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие со-

единения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбона-

ты, 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. Генетиче-

ские ряды Fe+2 и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народ-

ного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодей-

ствие 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 ру-

дами 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. Взаимодей-

ствие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение 

их свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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- использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: "металлы", 

"ряд активности металлов", "щелочные металлы", "щелочноземельные металлы", исполь-

зовать 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, по-

рядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение ато-

ма (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределе-

ние электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип выс-

шего оксида и гидроксида); 

- называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых ве-

ществ-металлов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элемен-

тов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделее-

ва; 

- описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии; 

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свой-

ства 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 физиче-

скими 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 экспе-

риментальные задачи по теме "Металлы"; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или род-

ного) языка и языка химии; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 

с участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнитель-

ные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью 

учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (сло-

вари, 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 жиз-

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- составлять рецензию на текст; 
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- осуществлять доказательство от противного. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч)1 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства со-

единений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соот-

ветствии с правилами техники безопасности; 

- наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими 

с ними; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или род-

ного) языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

(ЭО) как мера "неметалличности", ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — про-

стых веществ. 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 водоро-

да, 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. Мине-

ральные 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 йоде. Применение галогенов и их соеди-

нений в народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды се-

ры (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-

ства, 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 со-

держания 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. Фосфор-

ные удобрения. 

Углерод. 
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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 крем-

ния (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 натяже-

ния воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидрата-

ция 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 распо-

знавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавлен-

ной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. 

Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фос-

фатов. 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 изуче-

ние ее свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: "неметаллы", 

"галогены", "аллотропные видоизменения", "жесткость воды", "временная жесткость во-

ды", "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 и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

- называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых ве-

ществ-неметаллов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элемен-

тов-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 хи-

мических элементов Д. И. Менделеева; 
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- описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии; 

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свой-

ства 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 физи-

ческими и химическими свойствами; 

- описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фос-

фора, 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-, ио-

дид-ионов; 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспе-

риментальные задачи по теме "Неметаллы"; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или род-

ного) языка и языка химии; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 

с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

- 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. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)1 

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 "Подгруп-

па углерода". 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соот-

ветствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими 

с ними; 
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описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родно-

го) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Зако-

номерности 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; ис-

пользование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения хими-

ческого равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотер-

ные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. 

Личностные результаты обучения 

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 ис-

тории 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 самовыра-

жения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выра-

жать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и вниматель-

ность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициа-

тиву и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность 
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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 осу-

ществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в кон-

троле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответству-

ющих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, 

заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии основной школы, 

подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; строить жизненные и про-

фессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие их принимае-

мым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и дру-

гих людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества. 

Резервное время 4 часа 

 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской Основное содер-

жание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе. В рабочую 

программу по химии внесены изменения по сравнению с авторской: из резерва добавлено 

1 час на "Металлы" и добавлен 1час на "Неметаллы". 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 
Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" 

основного общего образования 

для 5 класса  

 

Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта, авторской учебной программы "Изобразительное искусство", разра-

ботанной под руководством и редакцией народного художника России Б.М.Неменского 

  

Планируемые результаты освоения учебного процесса 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

"Изобразительное искусство": 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 по-

знанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

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

гому 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 поведе-

ния, 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 семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор-

ческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространствен-

ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  
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• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

ра), 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 раз-

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

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки: 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с при-

родой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, пти-

ца, солярные знаки); 

- несколько народных художественных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических за-

даний (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово); 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных наро-

дов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Евро-

пы, Западной Европы 17 века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, класси-

ческого, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-

тов, а также видеть единство материала, формы и декора. 

 

Содержание программы по предмету "Изобразительное искусство" 5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Содержание Кол-во 

часов 

"Древние корни народного искусства"  8 

"Мир наших вещей. Натюрморт" 8 

Декор – человек, общество, время.  10 

Декоративное искусство в современном мире.  9 

Всего  35 
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 "Древние корни народного искусства" (8 ч) 

 

  Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается 

как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и 

мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орна-

мента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской 

области и народно-праздничными обрядами. 

 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

 "Связь времен в народном искусстве" (8 ч) 

 

 Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных ху-

дожественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся 

с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следу-

ет обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Напра-

вить усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в тра-

дициях старооскольского промысла.  При изучении Борисовской керамики обратить вни-

мание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое 

единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции рос-

писи; на главные отличительные элементы. 

 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 

 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцен-

тирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в 

организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 

в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о со-

циальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы пока-

зать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в 

форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При зна-

комстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока 

на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент перено-

сится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при опре-

делении символического характера языка герба как отличительного знака, его составных 
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частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве гераль-

дики. 

 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда "говорит" о человеке. 

Коллективная работа "Бал в интерьере дворца" 

О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

 

Декоративное искусство в современном мире. (9 ч) 

 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки 

зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в 

процессе воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции "Здравствуй, лето!". 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" 

основного общего образования для 6 класса 

Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта, авторской учебной программы "Изобразительное искусство", разра-

ботанной под руководством и редакцией народного художника России Б.М.Неменского 

  

Планируемые результаты освоения учебного процесса 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

"Изобразительное искусство": 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 по-

знанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, 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 семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор-

ческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• Основные виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление об ос-

новных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства. 

• Ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейза-

жа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве. 

• Особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских ху-

дожников- пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта. 

• Основные средства художественной выразительности в изобразительном искус-

стве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива. 

• Общие правила построения изображения головы человека. 

• О ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможно-

стей. 

• О разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

 

Требования к уровню подготовки: 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жиз-

ни человека; 



471 
 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь пред-

ставления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в ис-

кусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об ос-

новных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейза-

жа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских ху-

дожников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможно-

стей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материала-

ми (карандаш, тушь, уголь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной пер-

спективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер 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 аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-

ную картину мира, присущую произведению искусства.  

 

Содержание программы по предмету "Изобразительное искусство" 6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Содержание Кол-во 

часов 

"Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка"  

8 

"Мир наших вещей. Натюрморт" 8 

"Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 

искусстве 

10 

"Человек и пространство в изобразительном искусстве"  9 

Всего  35 

 

 "Виды изобразительного искусства и основы их образного языка" (8 ч) 

 Графика, живопись и скульптура - основные виды изобразительного искусства. Ри-

сунок –основа мастерства художника. В основе живописи лежат цветовые отношения, 
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свойства цвета (основные и дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, 

насыщенность и светлота цвета). Понятие "локальный цвет", "тон", "колорит", "гармония 

цвета". Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Пятно как сред-

ство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произ-

ведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

 "Мир наших вещей. Натюрморт" (8 ч) 

 Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Мно-

гообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. Выполнение 

натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта. Художе-

ственное познание: реальность и фантазия. Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение предмета на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

 "Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве" (10 ч) 

 Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции 

головы человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием 

портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. Образ человека – 

главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение го-

ловы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность обра-

за человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможно-

сти освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портрети-

сты.  

 "Человек и пространство в изобразительном искусстве" (9 ч) 

 Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в раз-

ные эпохи. Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, орга-

низация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города 

в истории искусства. Работа над графической композицией "Мой край". Жанры в изобра-

зительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и воздушной пер-

спективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж – 

настроение. Природа в творчестве русских художников Городской пейзаж. Выразитель-

ные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" 

основного общего образования 

для 7класса  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Авторской программы "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-8" М.: Просвещение. 2019. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 
      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образователь-

ной программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достиже-

ние учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свой-

ствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

"Изобразительное искусство".   
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества;  усвоение гумани-

стических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 7 нравственных чувств и нравственного пове-

дения, 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 семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение 

• к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практиче-

ской творческой деятельности 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать 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 альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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 учи-

телем и сверстниками;                                                                                                                      

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов;   формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета. 
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• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния;    

• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра;                   

•  развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространствен-

ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения 

• отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, 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, скульпту-

ра), 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 раз-

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

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, 

• видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

• культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельнос 

Содержание программы 

№ Раздел учебного курса Количество 

часов 

1.  Художник – дизайн –    архитектура. Искусство композиции – ос-

нова дизайна и архитектуры 

8 

2.  Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. 

8 

3.  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

10 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и инди-

видуальное проектирование 

9 

 Итого: 35 
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Тематический поурочный план изучения учебного предмета "Изобразительное ис-

кусство". 7 класс, 1 час в неделю. 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

дата дата 

1.Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и ар-

хитектуры. 8 часов. 

1 Основы композиции в конструктивных искус-

ствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции или "Внесем порядок 

в хаос!" 

1   

2 Основы композиции в конструктивных искус-

ствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции или "Внесем порядок 

в хаос!" 

1   

3 Прямые линии и организация пространства. 1   

4 Прямые линии и организация пространства. 1   

5 Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна 

1   

6 Буква — строка — текст. Искусство шрифта 1   

7 Когда текст и изображение вместе. Компози-

ционные основы макетирования в графиче-

ском дизайне. 

1   

8 В бескрайнем море книг и журналов. Много-

образие форм графического дизайна 

1   

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов. 

9 Объект и пространство. От плоскостного изоб-

ражения к объемному макету. 

1   

10 Объект и пространство. От плоскостного изоб-

ражения к объемному макету. 

1   

11 Взаимосвязь объектов в архитектурном маке-

те. 

1   

12 Конструкция: часть и целое. Здание как соче-

тание различных объемов. Понятие модуля. 

1   

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1   

14 Красота и целесообразность. вещь как сочета-

ние объемов и образ времени 

1   

15 Форма и материал. 1   

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

форметворчестве. 

1   

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среда жизни 

человека. 10 часов. 

17 Город сквозь времена и страны. Образ матери-

альной культуры прошлого. 

1   

18 Город  сегодня и завтра. Пути развития совре-

менной архитектуры и дизайна 

1   

19 Живое пространство города. Город, микрорай-

он, улица. 

1   

20 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1   

21 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1   
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22 Интерьер и вещь в доме. Дизайн простран-

ственно-вещевой среды интерьера. 

1   

23 Природа и архитектура. Организация архитек-

турно-ландшафтного пространства. 

1   

24 Природа и архитектура. Организация архитек-

турно-ландшафтного пространства. 

1   

25 Ты – архитектор. Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. 

1   

26 Ты – архитектор. Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. 

1   

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное про-

ектирование. 9 часов. 

27 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как 

ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

1   

28 Интерьер, который мы создаем. 1   

29 Интерьер, который мы создаем. 1   

30 Пугало в огороде или … под шепот фонтанных 

струй. 

1   

31 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

1   

32 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

1   

33 Встречают по одежке. 1   

34 Автопортрет на каждый день. Имидж: лик или 

личина? Сфера имидж дизайна. 

1   

35 Моделируя себя – моделируешь мир 1   

Итого: 35 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" 

основного общего образования 

для 8 класса  

 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" для 8 класса 

разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

примерной программы для основного общего образования по изобразительному искусству 

и авторской программы курса "Изобразительное искусство и художественный", 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика 

РАО Б. М. Неменского  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

"Изобразительное искусство": 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 по-

знанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, многообразию, 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 поведе-

ния, 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 семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор-

ческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
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• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространствен-

ных формах (фольклорное художественной творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, 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, скульпту-

ра), 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 раз-

ных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусств; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание программы по предмету "Изобразительное искусство" 8 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Содержание Кол-во 

часов 

Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении 8 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразитель-

ных искусств и технологий 

8 

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 10 

Телевидение, пространство, культура. Экран-искусство-зритель. 9 

Всего  35 

 

2.2.2.14. Музыка  
Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Музыка" 

основного общего образования 

для 5 класса  
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 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Музыка. 5—7 

классы.  

Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г. П.  

Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е.  

Д. Критская,И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2016  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Изучение курса "Музыка" в основной школе обеспечивает определѐнные ре-

зультаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Му-

зыка":  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, свое-

го края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традици-

онных ценностей многонационального российского общества;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

— ответственное отношение к учѐбе, 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 нѐм взаимопони-

мания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, 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 

учѐтом региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответствен-

ного, 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 резуль-

тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-

сти учащихся:  

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития позна-

вательных 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 
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еѐ решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных резуль-

татов;  

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение уста-

навливать  

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы;  

— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы 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; стрем-

ление 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 об-

щества, в развитии мировой культуры;  

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа;  

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-

но-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.);  

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной де-

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

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

классическому и современному музыкальному наследию;  

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса;  

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-

жательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

  

Планируемые результаты:  
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ от-

ношение к искусству;  

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  



481 
 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования;  

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жан-

ров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке;  

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпрети-

ровать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельно-

сти;  

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицировани-

ем; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектак-

лей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, исполь-

зовать специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи);  

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, совре-

менной музыки, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поис-

ка информации в образовательном пространстве Интернета.  

Содержание 5 класс – 35 часов  

“Музыка и литература” – (17 ч.)  
Музыка как вид искусства. Музыка и литература. Музыкальный образ и музыкаль-

ная драматургия.  

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова кра-

сивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно...  

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за пре-

лесть эти сказки...  

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и ра-

дость...  

Песнь моя летит с мольбою...  

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.  

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художе-

ственной выразительности каждого из искусств.  

Обобщение материала I четверти.  

Всю жизнь мою несу родину в душе... "Перезвоны". Звучащие картины. Скажи, от-

куда ты приходишь, красота?  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый 

поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный 

гость...  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

"Садко". Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские!  

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

"Щелкунчик".  

Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  

Мир композитора.  

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. 

Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 
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Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интона-

ций.  

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные те-

мы.  

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, 

певцы).  

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие.  

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литератур-

ные жанры.  

Обобщение материала II четверти..  

“Музыка и изобразительное искусство” – (18ч.)  
Музыка как вид искусства. Музыка и изобразительное искусство Что роднит музыку 

с изобразительным искусством.  

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых...  

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский 

край... Ледовое побоище. После побоища.  

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... 

Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! 

Форелленквинтет. Дыхание русской песенности.  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко...  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали...  

Неукротимым духом своим он побеждал зло.  

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.  

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет...  

Раскрываются следующие содержательные действие музыки с изобразительным ис-

кусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган.  

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 

видах искусства.  

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная пес-

ня. Певческие голоса (меццо-сопрано).  

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств.  

Гармония красок.  

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), ор-

кестр.  

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интер-

претация.  

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфо-

нического оркестра. Выдающиеся дирижеры.  

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка.  

Обобщение материала III четверти.  

Застывшая музыка. Содружество муз в храме.  

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса...  

  

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край веч-

ный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией...  
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Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и за-

пахи реют в вечернем воздухе.  

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Зву-

чащие картины.  

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцве-

те... Музыкальная живопись Мусоргского.  

Мир композитора.  

С веком наравне.  

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифо-

ния. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая 

гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпре-

тация. Джазовые ритмы.  

Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства.  

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Музыка" 

основного общего образования 

для 6 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Музыка. 5—7 клас-

сы.  

Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г. П.  

Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е.  

Д. Критская,И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2016  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Изучение курса "Музыка" в основной школе обеспечивает определѐнные ре-

зультаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Му-

зыка":  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, свое-

го края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традици-

онных ценностей многонационального российского общества;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

— ответственное отношение к учѐбе, 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 нѐм взаимопони-

мания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, 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;  
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— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответствен-

ного, 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 резуль-

тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-

сти учащихся: — умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе разви-

тия 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 

еѐ решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных резуль-

татов; — владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение уста-

навливать  

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы;  

— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы 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; стрем-

ление 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 об-

щества, в развитии мировой культуры;  

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа;  

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-

но-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.);  

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной де-

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



485 
 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

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

классическому и современному музыкальному наследию;  

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса;  

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-

жательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

  

Планируемые результаты:  
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ от-

ношение 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, жан-

ров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке;  

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпрети-

ровать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельно-

сти;  

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицировани-

ем; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектак-

лей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, исполь-

зовать специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи);  

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, совре-

менной музыки, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поис-

ка информации в образовательном пространстве Интернета.  

Содержание  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – (17ч.)  
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синте-

затора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творче-

стве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, пар-

тесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской му-

зыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкаль-

ных произведений.  
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  

Мир образов камерной и симфонической музыки – (18 ч.)  
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отраже-

ние нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вари-

ативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта.  

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литера-

турного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др.  

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, бал-

лада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфониядейство и др.).  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, кино-

музыка.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Музыка" 

основного общего образования 

для 7 класса  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Музыка. 5—7 клас-

сы.  

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П.  

Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е.  

Д. Критская,И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2016  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Изучение курса "Музыка" в основной школе обеспечивает определѐнные ре-

зультаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Му-

зыка":  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, свое-

го края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традици-

онных ценностей многонационального российского общества;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

— ответственное отношение к учѐбе, 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 нѐм взаимопони-

мания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимание чувств других людей и сопереживание им;  
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— 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 

учѐтом региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответствен-

ного, 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 резуль-

тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкальноэстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-

сти учащихся: — умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе разви-

тия 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 

еѐ решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных резуль-

татов; — владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение уста-

навливать  

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы;  

— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы 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; стрем-

ление 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 об-

щества, в развитии мировой культуры;  

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа;  

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-

но-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.);  

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной де-

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

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

классическому и современному музыкальному наследию;  

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса;  

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-

жательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

  

Планируемые результаты:  
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ от-

ношение 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, жан-

ров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке;  

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпрети-

ровать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельно-

сти;  

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицировани-

ем; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектак-

лей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, исполь-

зовать специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи);  

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, совре-

менной музыки, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поис-

ка информации в образовательном пространстве Интернета.  

Содержание  

Особенности драматургии сценической музыки  
Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера "Иван Сусанин". 

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. "Судьба человеческая — судьба народ-

ная". "Родина моя! Русская земля".  

Опера "Князь Игорь". Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет полов-

цев. Плач Ярославны.  

В музыкальном театре. Балет. Балет "Ярославна". Вступление. "Стон Русской зем-

ли". "Первая битва с половцами". "Плач Ярославны". "Молитва".  
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Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В музыкальном 

театре. "Мой народ— американцы—"-"Порги и Бесс". Первая американская националь-

ная. Развитие традиций оперного спектакля.  

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы симфонического развития образов.  

Опера "Кармен". Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эс-

камильо. Балет "Кармен-сюита". Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы "масок" и Тореадора.  

Сюжеты и образы духовной музыки. "Высокая месса". "От страдания к радости". 

"Всенощное бдение". Музыкальное зодчество России. Образы "Вечерни" и "Утрени".  

Рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда". Вечные темы. Главные образы.  

Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и Джульетта". Музыкальные зарисов-

ки для большого симфонического оркестра. "Гоголь-сюита" из музыки к спектаклю "Ре-

визская сказка".  

Образ  

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя ("искусство внутри искусства"): выда-

ющиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и на телевидении.  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – (18ч.)  
  Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры.  

Духовная музыка. Светская музыка.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.  

Циклические формы инструментальной музыки. "Кончерто гроссо" А. Шнитке. 

"Сюита в старинном стиле" А. Шнитке. Соната. Соната № 8 ("Патетическая") Л. Бетхове-

на. Соната № 2 С.  

Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.  

Симфоническая музыка. Симфония №103 ("С тремоло литавр" Й. Гайдна. Симфония 

№ 40 В.А. Моцарта. Симфония № 1 "Классическая" С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 ("Ленинградская") Д. 

Шостаковича.  

Симфоническая картина. "Празднества" К. Дебюсси.  

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. "Рап-

содия в стиле блюз" Дж. Гершвина.  

Музыка народов мира.  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект (вне сетки ча-

сов). Пусть музыка звучит!  

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с осо-

бенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Тран-

скрипция как жанр классической музыки.  
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Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнитель-

ные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнитель-

ские коллективы.  

Темы исследовательских проектов: "Жизнь дает для песни образы и звуки...". Музы-

кальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный театр: 

прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов 

мира: красота и гармония. 

 

2.2.2.15. Технология 
 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Технология" 

основного общего образования 

для 5 класса 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Технология.  

5-8 кассы. В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица .- М.: Вентана - Граф, 2012 

год. 

Рабочая программа к линии учебников В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

  

Планируемые результаты по изучению предмета "Технология" 

Личностными результатами освоения программы являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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• мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения программы являются:  

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной алгоритмами и методами 

решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 



492 
 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
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• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

 

Регулятивные УУД: 

• принятие учебной цели;  

• выбор способов деятельности;  

• планирование организации контроля труда; 

• организация рабочего места; 

• выполнение правил гигиены учебного труда. 

 

 

Познавательные УУД: 

• сравнение;  

• анализ;  

• систематизация;  

• мыслительный эксперимент; 

• практическая работа;  

• усвоение информации с помощью компьютера;  

• работа со справочной литературой; 

• работа с дополнительной литературой 

 

Коммуникативные УУД: 

• умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.  

• умение выделять главное из прочитанного; 

• слушать и слышать собеседника, учителя;  

• задавать вопросы на понимание, обобщение 

 

Личностные УУД: 

• самопознание; 

• самооценка; 

• личная ответственность; 

• адекватное реагирование на трудности 
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел "Технологии домашнего хозяйства"  

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономи-

ческие, 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 ра-

циональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современ-

ных 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. 

 

Раздел "Электротехника"  

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволно-

вой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

 

Раздел "Кулинария"  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготов-

ляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последователь-

ность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистя-

щие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми пли-

тами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным ин-

вентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пи-

тательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности челове-

ка. 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 и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пище-

вой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 



495 
 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутер-

бродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе.  

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  
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых 

в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготов-

ления 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  
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Со-

держание 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 кули-

нарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитра-

тов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помо-

щью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов 

из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработ-

ки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и вита-

минов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки ово-

щей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарни-

ров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширова-

ние, 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 со-

хранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению гото-

вых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 
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Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц  
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в ку-

линарии. 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 гото-

вых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Поня-

тие 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. 

 

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов"  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  
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: полотня-

ное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетиче-

ские, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительно-

го 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. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инстру-

менты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности по-

строения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на ре-

зинке, 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. 

Тема 3. Швейная машина  
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Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполне-

ния машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы ра-

боты на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление ма-

шинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с не-

правильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих меха-

низмов: 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. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ши-

рины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обме-

ловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейны-

ми 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 - руч-

ное 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 - застрачи-

вание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку 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. 

 

Раздел "Художественные ремёсла"  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  
Теоретические сведения. Понятие "декоративно-прикладное искусство". Традицион-

ные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 
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вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткаче-

ство. 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. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предме-

тов декоративно-прикладного искусства  
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства компо-

зиции. 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 орна-

менте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элемен-

тов 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  
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоску-

тов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Тра-

диционные узоры в лоскутном шитье: "спираль", "изба" и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспо-

собления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 

выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Ап-

пликация 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. 

Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности"  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду-

альных 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 про-

екта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, под-

бор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с со-

блюдением 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. Презентация портфолио. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу "Технологии домашнего хозяйства". 

Творческий проект по разделу "Кулинария". 
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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 бельё", "Фартук для работы на кухне", 

"Наряд для завтрака", "Лоскутное изделие для кухни-столовой", "Лоскутная мозаика" и 

др. 

  

 Содержание учебного предмета, направление "Технология ведения дома" 

 

Содержание раздела 

 

 

Общие часы VI. Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

 

 Вводный урок. Творческая проектная 

деятельность.  

2  

I. Технологии домашнего хозяйства. 2 Творческий проект "Плани-

рование кухни-столовой" -3 II.Электротехника. 1 

III. Кулинария. 

 

14 Творческий проект по раз-

делу "Кулинария" -2 

IV.Создание изделий из текстильных 

материалов 

 

22 Творческий проект 

"Столовое бельё", "Фартук 

для работы на кухне", "Наряд 

для завтрака" – 6 

V. Художественные ремёсла 8 Творческий проект по теме 

"Художественные ремёсла" -

10 

Итого: 70  21 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Технология" 

основного общего образования 

для __5__ класса  

 

Рабочая программа разработана в соответствии для основной школы: на основе ав-

торской программы. Технология. 5-8 кассы. 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица .- М.: Вентана - Граф, 2015 год. 

Рабочая программа к линии учебников В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

  

Планируемые результаты по ФГОС 

Планируемый результат к окончанию 5 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса "Техно-

логия" являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 
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 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

"Технология" являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механиз-

мов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения;  

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравствен-

ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе тре-

бованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса "Техно-

логия" являются: 

в познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов "Технологии обработ-

ки конструкционных материалов", "Технологии домашнего хозяйства". 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выпол-

нении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

планирование технологического процесса; 

подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда 

и технологической последовательности; 

соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 
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контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологиче-

ских операций; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче-

том технологических требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организа-

ция работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

"Технологии художественно-прикладной обработки материалов"; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эр-

гономики и научной организации труда;  

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 • публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 • разработка вариантов рекламных образцов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся _5_ класса (базовый уровень) 

Должны знать:  

-Простейшие геометрические фигуры; инструменты для работы с бумагой и фане-

рой.  

-Основные цвета бумаги; клей и его свойства. 

-Виды бумаги и ее свойства Анализ рисунка реальных предметов и образца модели. 

-Знать технику безопасности при работе с режущими инструментами. 

Должны уметь: 

- Устранять возможный брак при изготовлении изделий. 

- Анализировать рисунки реальных предметов и образов изделий. 

-Выполнять порядок сборки 

-Размечать по шаблону  

-Организовать рабочие места при выпиливании и выжигании . 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Технологии обработки конструкционных материалов  

Технологии ручной обработки древесины и древесных ма-

териалов. 

Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

Технология машинной обработки металлов и искусствен-

ных материалов. 

Технологии художественно - прикладной обработки мате-

риалов  

50 ч 

20ч 

 

22ч 

 

2ч 

 

6ч 

50 ч 

20ч 

 

22ч 

 

2ч 

 

6ч 

Технологии домашнего хозяйства 6ч 6ч 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

12ч 12ч 
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Резервные часы 2 2 

Всего 70ч 70ч 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Технология" 

основного общего образования 

для 6 класса  

 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Технология.  

5-8 кассы. В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица .- М.: Вентана - Граф, 2012 

год. 

Рабочая программа к линии учебников В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

  

 

 Планируемые результаты по изучению предмета "Технология" 

Личностными результатами освоения программы являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
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• виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения программы являются:  

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
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• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
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• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

Регулятивные УУД: 

• принятие учебной цели;  

• выбор способов деятельности;  

• планирование организации контроля труда; 

• организация рабочего места; 

• выполнение правил гигиены учебного труда. 

 

 

Познавательные УУД: 

• сравнение;  

• анализ;  

• систематизация;  

• мыслительный эксперимент; 

• практическая работа;  

• усвоение информации с помощью компьютера;  

• работа со справочной литературой; 

• работа с дополнительной литературой 

 

 

Коммуникативные УУД: 

• умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.  

• умение выделять главное из прочитанного; 

• слушать и слышать собеседника, учителя;  

• задавать вопросы на понимание, обобщение 

 

Личностные УУД: 

• самопознание; 

• самооценка; 

• личная ответственность; 

• адекватное реагирование на трудности 

 

Содержание программы 

Раздел "Технологии домашнего хозяйства"  

Тема 1. Интерьер жилого дома  
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, ком-

ната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
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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 отдел-

ке 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". Раз-

работка плана комнаты школьника. Подбор современных материалов для отделки потол-

ка, стен, пола. Составление эскиза комнаты школьника. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере  
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления инте-

рьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в ин-

терьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из гор-

шечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, деко-

ративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. 

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 растениями. Пересадка и перевалка комнатно-

го растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Уход за посаженым растением дома, в своей комнате. 

 

Раздел "Кулинария"  

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Со-

держание 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 продук-

ции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитар-

ные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача гото-

вых 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 2. Блюда из мяса  
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродук-

тов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доб-

рокачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание моро-

женого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обра-

ботке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обра-

ботке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мяс-

ных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кули-

нарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепло-

вой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применя-

емые 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 4. Заправочные супы  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготов-

ления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, со-

лянки, 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 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и поль-

зования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Опреде-

ление калорийности блюд. 

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов"  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Спосо-

бы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетка-

ных материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельно-

кроеным 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). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Модели-

рование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных де-

талей 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. 
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Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иг-

лы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспо-

собления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяже-

ния 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. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила рас-

кладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Крите-

рии качества кроя. Правила безопасной работы 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 помощыо прямых копироваль-

ных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых кра-

ёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачи-

вание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мяг-

кого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Тех-

нология обработки среднего шва с застёжкой 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. Со-

единение 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 изде-

лия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел "Художественные ремёсла"  

Тема 1. Вязание крючком  
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Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вя-

зания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Ви-

ды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и тол-

щины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изде-

лия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные спосо-

бы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, спосо-

бы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами  
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромоч-

ные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна ли-

цевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности"  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Состав-

ные 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", "Планирова-

ние комнаты подростка", "Приготовление воскресного семейного обеда", "Наряд для се-

мейного обеда", "Вяжем аксессуары крючком или спицами", "Любимая вязаная игрушка" 

и др. 

Содержание учебного предмета, направление "Технология ведения дома" 

Номер 

раздела 

Содержание раздела Общие часы 

   

1 Технологии творческой и опытнической деятельности 21+2 

2 Технологии домашнего хозяйства 3 

3 Кулинария 14 

4 Создание изделий из текстильных материалов 22 

5 Художественные ремёсла 8 

 Итого: 70 
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Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Технология" 

 основного общего образования 

для __6__ класса  

 

Рабочая программа разработана в соответствии 

для основной школы: на основе авторской программы. Технология. 5-8 кассы. 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица .- М.: Вентана - Граф, 2015 год. 

Рабочая программа к линии учебников В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

  

  

  

 Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучаю щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования 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, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов 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 ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, 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 жиз-

ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной 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 формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

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

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы 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 ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

12) проявление познавательных интересов и активности в данной области предмет-

ной технологической деятельности; 

13) выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

14) развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

15) становление профессионального самоопределения в выбранной сфере професси-

ональной деятельности; 

16) планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

17) осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

18) бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

19) готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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20) проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности; 

21) самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техниче-

ского труда. 

 

Предметные результаты. 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи-

ческой информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях со-

здания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответ-

ствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления тех-

нической и технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цик-

ла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргумен-

тации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про-

ектов. 

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проек-

тировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных ре-

зультатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологиче-

ской информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологиче-

ская карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией обще-

ния; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите-

риям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 
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• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специ-

ального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познава-

тельно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эрго-

номики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требо-

ваний действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с руч-

ными инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техноло-

гических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с уче-

том технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

  

Требования к уровню подготовки учащихся _6_ класса (базовый уровень) 

Должны знать/понимать:  

- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

- основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их кон-

троль; 
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- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

- особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

- о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 

- виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

- общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

- основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по использу-

емым в них рабочим телам; 

- виды пиломатериалов;  

- возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходи-

мых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

- источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска инфор-

мации; 

- технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

- общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

- виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

- устройство сливного бачка. 

Должны уметь:  

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

- осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, но-

жовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечи-

вать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

- производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических де-

талей и деталей типа тел вращения; 

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- находить необходимую техническую информацию; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

- выполнять шиповые соединения; 

- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

- применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к по-

вседневной жизни для: 
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- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и уме-

ний в самостоятельной практической деятельности. 

 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

"Технологии обработки конструкционных мате-

риалов" 

Технологии ручной обработки древесины и древес-

ных материалов 

Технологии машинной обработки древесины и дре-

весных материалов 

Технологии художественно – прикладной обработки 

материалов 

Технологии ручной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

Технологии машинной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

 

50 

 

18 

 

6 

 

6 

 

18 

 

2 

 

 

50 

 

18 

 

6 

 

6 

 

18 

 

2 

 

 

"Технологии домашнего хозяйства" 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними 

Технологии ремонтно – отделочных работ 

Технологии ремонта элементов систем водоснабже-

ния и канализации 

8 

 

2 

4 

2 

8 

 

2 

4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

10 10 

Резервные часы 2 2 

Всего 70 70 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Технология" 

основного общего образования 

для 7 класса  

 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Технология.  

5-8 кассы. В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица .- М.: Вентана - Граф, 2012 

год. 

Рабочая программа к линии учебников В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

   

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса "Техноло-

гия" являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удо-

влетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
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• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

"Технология" являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравствен-

ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе тре-

бованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
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• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

"Технология" являются: В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи-

ческой информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- техноло-

гических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соот-

ветствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления тех-

нической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цик-

ла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про-

ектов. 

В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных ре-

зультатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и тех-

нологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 
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• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельно-

сти; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специ-

ального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное плани-

рование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эрго-

номики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. В 

коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности инте-

ресов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требо-

ваний действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техноло-

гических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче-

том технологических требований; 

 Регулятивные УУД: 

• принятие учебной цели;  

• выбор способов деятельности;  

• планирование организации контроля труда; 

• организация рабочего места; 
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• выполнение правил гигиены учебного труда. 

 

 

Познавательные УУД: 

• сравнение;  

• анализ;  

• систематизация;  

• мыслительный эксперимент; 

• практическая работа;  

• усвоение информации с помощью компьютера;  

• работа со справочной литературой; 

• работа с дополнительной литературой 

 

 

Коммуникативные УУД: 

• умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.  

• умение выделять главное из прочитанного; 

• слушать и слышать собеседника, учителя;  

• задавать вопросы на понимание, обобщение 

 

Личностные УУД: 

• самопознание; 

• самооценка; 

• личная ответственность; 

• адекватное реагирование на трудности 

 Содержание программы 

Раздел "Технологии домашнего хозяйства"  

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в ин-

терьере  
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросо-

вые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления "умный дом". Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизай-

нер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации "Освещение жилого дома". 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища  
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чи-

стоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 
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Раздел "Электротехника"  

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержа-

ния чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микрокли-

мата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о мик-

роклимате Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор Функции климатических приборов. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания микроклима-

та в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел "Кулинария"  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кис-

ломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продук-

тов. 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 продук-

ции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста  
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки  
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители те-

ста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изде-

лий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изде-

лий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок-

тейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия конди-

тер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  
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Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Пра-

вила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов"  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного проис-

хождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. При-

знаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-

струкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособ-

лений к швейной машине. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утю-

гом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайны-

ми стежками — подшивание. 
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Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классифи-

кация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Прита-

чивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки одно-

сторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обра-

ботки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поя-

сом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза из-

делия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка из-

делия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел "Художественные ремёсла"  

Тема 1. Ручная роспись тканей  
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем ба-

тике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особен-

ности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи 

по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание  
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подго-

товки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, кре-

стообразных 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 узе-

лок 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, крестообраз-

ными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности"  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
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Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Состав-

ные 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", "Освещение для жилой комнаты, 

"Праздничный сладкий стол", "Сладкоежки", "Праздничный наряд", " "Подарок своими 

руками", "Атласные ленточки" и др. 

 

 

  

 Содержание учебного предмета, направление "Технология ведения дома" 

 

Номер 

раздела 

Содержание раздела Общие часы 

   

1 Технологии творческой и опытнической деятельности 10+1 

 

2 Технологии домашнего хозяйства 2 

   

3  Электротехника.  1 

4 Кулинария 5 

5 Создание изделий из текстильных материалов  8 

6 Художественные ремёсла  8 

 Итого: 35 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Технологии" 

основного общего образования 

для __7__  

 

Рабочая программа разработана в соответствии 

для основной школы: на основе авторской программы. Технология. 5-8 кассы. 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица .- М.: Вентана - Граф, 2015 год. 

Рабочая программа к линии учебников В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

  

 Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты : 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики; 

• проявление познавательной активности в области предметной технологической де-

ятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
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• 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; выра-

жение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных пред-

почтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социали-

зации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учё-

том общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции 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 наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование ин-

дивидуально-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 деятельно-

сти; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск но-

вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и техно-

логических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и прак-

тических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция сво-

ей 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 информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
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• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности 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 разреше-

ния 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 нравствен-

ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе тре-

бованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, 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 дея-

тельности; 

• проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологи-

ческих процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их при-

менения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное исполь-

зование учебной и дополнительной технической и технологической информации для про-

ектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения тех-

нической, 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 деятельно-

сти; 

• применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
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• овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими 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 тех-

нологии и материально- энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов, ограничений; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил са-

нитарии 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 крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

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 техно-

логиями, их востребованности на рынке труда; 

• направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях началь-

ного профессионального или среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных 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 эрго-

номики 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; 

в коммуникативной сфере: 
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
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• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовле-

творительно владеть нормами и техникой общения; 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спо-

собы 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 выбо-

ра; 

• аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраж-

дебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных 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 инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техноло-

гических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся _7_ класса (базовый уровень) 

Должны знать:  

- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

- основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их кон-

троль; 

- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

- виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

- общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

- основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по использу-

емым в них рабочим частям; 

- виды пиломатериалов; 

- возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходи-

мых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

- источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска инфор-

мации; 

- общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы. 

Должны уметь: 

- виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 
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- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

- осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, но-

жовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечи-

вать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

- производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических де-

талей и деталей типа тел вращения; 

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- находить необходимую техническую информацию; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по 

- дереву; 

- выполнять шиповые соединения; 

- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

- применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

"Технология обработки конструкционных материа-

лов" 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Технология машинной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

Технология художественно – прикладной обработки ма-

териалов 

26ч 

 

8 

 

4 

 

2 

 

6 

 

6 

26ч 

 

8 

 

4 

 

2 

 

6 

 

6 

 "Технологии домашнего хозяйства"  

Технологии ремонтно-отделочных работ 
2 

2 
2 

2 

"Технологии исследовательской и опытнической дея-

тельности" 

Исследовательская и созидательная деятельность 

6 

 

6 

6 

 

6 

Резервный час 1 1 

Всего  35 35 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Технология" 
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основного общего образования 

для 8 класса  

 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Технология.  

5-8 кассы. В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица .- М.: Вентана - Граф, 2012 

год. 

Рабочая программа к линии учебников В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

  

  

 Планируемые результаты 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса "Технология" 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удо-

влетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

"Технология" являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 



530 
 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравствен-

ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе тре-

бованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

"Технология" являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи-

ческой информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соот-

ветствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления тех-

нической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цик-

ла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про-

ектов. 

 В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
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• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных ре-

зультатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и тех-

нологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельно-

сти; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специ-

ального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное плани-

рование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эрго-

номики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
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• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности инте-

ресов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требо-

ваний действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмен-

тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техноло-

гических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче-

том технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

• принятие учебной цели;  

• выбор способов деятельности;  

• планирование организации контроля труда; 

• организация рабочего места; 

• выполнение правил гигиены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

• сравнение;  

• анализ;  

• систематизация;  

• мыслительный эксперимент; 

• практическая работа;  

• усвоение информации с помощью компьютера;  

• работа со справочной литературой; 

• работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 

• умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.  

• умение выделять главное из прочитанного; 

• слушать и слышать собеседника, учителя;  

• задавать вопросы на понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

• самопознание; 

• самооценка; 

• личная ответственность; 

• адекватное реагирование на трудности 

 

 Содержание программы 

Вводный урок. Знакомство с содержанием учебной деятельности на уроках в 8 

классе. Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках технологии. 

Раздел "Технологии домашнего хозяйства"  

Тема 1. Экология жилища  
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснаб-

жения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система без-

опасности жилища. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-

ном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 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"  

Тема 1. Бытовые электроприборы  

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 индук-

ционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и не-

достатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользова-

ния бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации ре-

флектора, воздухонагревателя, масля- ного обогревателя (радиатора). Экономия электро-

энергии при пользовании отопительными приборами. Устройство 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, компьюте-

ры, часы и др. Сокращение 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 дей-

ствия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении 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. Ин-

струменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей кон-

структора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 



534 
 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструмен-

тов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцева-

нию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и ав-

томатических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение быто-

вых 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 автома-

тики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

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 "Семейная экономика"  

Тема 1. Бюджет семьи  
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребитель-

ская корзина одного человека и членов 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. Прави-

ла поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятель-

ности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюдже-

те семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-

купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел "Современное производство и профессиональное самоопределение"  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 
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Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профес-

сий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное само-

определение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и са-

модиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессио-

нального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справоч-

нику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него 

и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях по-

лучения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление пла-

на физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

 

Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности"  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

сти. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проек-

та. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по пробле-

ме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: "Семейный бюджет", "Бизнес-план семейного пред-

приятия", "Дом будущего", "Мой профессиональный выбор" и др. 

Содержание учебного предмета, направление "Технология ведения дома" 

№ Разделы и темы программы Общие 

часы 

 Вводное занятие. 1 

1. Технологии домашнего хозяйства 4 

2. Электротехника 12 
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3. Семейная экономика 6 

4.  Современное производство и профессиональное самоопределение. 4 

 5.  Технологии творческой и опытнической деятельности. 8 

Итого:  35ч 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Технология" 

основного общего образования 

для __8__ класса  

 

Рабочая программа разработана в соответствии 

для основной школы: на основе авторской программы. Технология. 5-8 кассы. 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица .- М.: Вентана - Граф, 2015 год. 

Рабочая программа к линии учебников В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

 

 Планируемые результаты по ФГОС 

 Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной де-

ятельности, сформированность основ российской, гражданской идентичности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, 

являются: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению на основе мотивации к обучению и познанию в технологической деятельности 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области технологии в условиях развития технологического 

общества; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека 

и общества; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
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образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными мета-

предметными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, 

являются: 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающи-

ми: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально - техниче-

ским условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алго-

ритмов; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• прогнозирование – предвосхищение результата; 

• контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

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

случае обнаружения ошибки; 

• оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-

тодами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми при изуче-

нии технологии в основной школе, являются: 

• приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

• формирование визуально – пространственного мышления; 

• приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в 

том числе базирующихся на ИКТ; 

• овладение основами технологической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с технологией, навыками безопас-

ного обращения с инструментами и приспособлениями, используемыми в повседневной 

жизни, c умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в це-

лях сбережения здоровья и окружающей среды; 

• формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся _8_ класса (базовый уровень) 

Должны знать:  
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• сферы трудовой деятельности; 

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

• принципы работы и использование типовых средств защиты; 

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

• профессии строителей; 

• как устанавливается врезной замок; 

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах. 

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

Должны уметь:  

• собирать простейшие электрические цепи; 

• читать схему квартирной электропроводки; 

• определять место скрытой электропроводки; 

• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

• установить врезной замок; 

• утеплять двери и окна; 

• анализировать графический состав изображения; 

• читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

• информационно-коммуникативной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием. 

 

 

 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

"Технология домашнего хозяйства" 

Эстетика и экология жилища 

Бюджет семьи 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

10ч 

2 

4 

4 

10ч 

2 

4 

4 

"Электротехника" 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Бытовые электроприборы 

12ч 

4 

4 

4 

12ч 

4 

4 

4 

"Современное производство и профессиональное само-

определение" 

Сферы производства и разделение труда 

Профессиональное образование и профессиональная карь-

ера 

4ч 

 

2 

2 

4ч 

 

2 

2 

Технологии исследовательской и опытнической дея-

тельности 

8 8 
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Резервные часы 1 1 

Всего 35 35 

 

 

2.2.2.16. Физическая культура 
 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Физическая культура" 

основного общего образования 

для 5 класса  

 

 

Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта, авторской программы М.Я.Виленского, В.И. Ляха "Физическая куль-

тура" 5-9 класс, М.:Посвещение, 2014 г.  

  

 Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта данная рабочая программа для 5 классов направлена на достижение уча-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре 

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

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части насле-

дия народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

языковое, духовное многообразие современного мира 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 взаи-

мопонимания; 

- 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 осо-

бенностей; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, 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 семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию ин-

дивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета "Физическая культура". Они включают в себя основы гражданской идентично-

сти, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуаль-

ных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физиче-

ском совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следую-

щих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональ-

ных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказа-

ния доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражне-

ниями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания ин-

дивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и фи-

зической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимо-

действия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважи-

тельного 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, организовы-

вать 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 про-

цессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с приня-

тыми нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непри-

нуждённо. 
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 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 заня-

тиях 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, нахо-

дить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и со-

ревновательной 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; вы-

полнять 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 со-

блюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизон-

тальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по мед-

ленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: 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, состоя-

щую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из че-

тырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длин-

ный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, "мост" и поворот в упор 

стоя на одном колене (девочки); 

- 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, гибко-

сти; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по лег-

коатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, мета-

ние, 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 фи-

зическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и само-

обладание.  

Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 
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•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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 учи-

телем 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 комму-

никации, 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, психи-

ческих и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспе-

чивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющего-

ся от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявле-

ние 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 дости-

жении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

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 деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в про-

цессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•  понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жиз-

ненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эс-

тетической привлекательности; 
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• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов обще-

ния 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 совмест-

ной 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 физи-

ческими 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, фи-

зического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, ис-

пользования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм заня-

тий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования результаты изучения курса "Физическая 

культура" должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; 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 тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-

ния стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль-

ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

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

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; рас-
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ширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных 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 це-

лей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилакти-

кой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового об-

раза жизни. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совмест-

ных 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 по-

мощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по коман-

де 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 раз-

ной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортив-

ного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуаль-

ной 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 индивидуаль-

ных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координаци-

онных 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 со-

относить 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; 
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о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходи-

мыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гиги-

енические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, ис-

пользования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения фи-

зической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваивае-

мых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондици-

онных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффектив-

ность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

 

  

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движе-

ния в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отече-

ственных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организа-

ция и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бе-

режному отношению к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физи-

ческая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Ор-

ганизация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закалива-

ние организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий фи-

зической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение са-

мостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный мас-

саж. 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 индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвиж-

ных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоя-

тельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 
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Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (ле-

чебной) и корригирующей физической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

Легкая атлетика. История легкой атлетики. Правила техники безопасности. Высо-

кий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 60 м. Эстафеты, старты из различных положений. Бег в равномерном темпе от 

10 до 12 мин. Кросс до 15 мин. Бег на 1000 м. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча с места на дальность от-

скока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 метров, в горизон-

тальную и вертикальную цель (1х1 м). Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы. 

Гимнастика с элементами акробатики. История гимнастики. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

упражнения. Висы, подтягивания в висе, поднимание прямых ног в висе. Опорный пры-

жок (козел в ширину). Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. Лазание по канату. 

Спортивные игры (волейбол). История волейбола. Основные правила игры в во-

лейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке. Передачи 

мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения, передачи мяча над собой и че-

рез сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Лыжная подготовка. История лыжного спорта. Основные правила соревнований. 

Техника безопасности. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. 

Повороты переступанием. Подъем "полуелочкой". Торможение "плугом". Передвижение 

на лыжах 3 км. 

Спортивные игры (баскетбол). История баскетбола. Основные правила игры в бас-

кетбол. Основные приемы игры. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Переме-

щения в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и мячом. Ловля 

и передачи мяча на месте и в движении. Ведение мяча. Броски на месте и в движении. 

Вырывание и выбивание мяча. Нападение "быстрым прорывом". Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение. Игра по упрощенным правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Физическая культура" 

основного общего образования 

для 6 класса  
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Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта, авторской программы М.Я.Виленского, В.И. Ляха "Физическая куль-

тура" 5-9 класс, М.:Посвещение, 2014 г.  

  

 Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта данная рабочая программа для 5 классов направлена на достижение уча-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре 

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

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части насле-

дия народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

языковое, духовное многообразие современного мира 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 взаи-

мопонимания; 

- 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 осо-

бенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, 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 семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию ин-

дивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета "Физическая культура". Они включают в себя основы гражданской идентично-
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сти, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуаль-

ных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физиче-

ском совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следую-

щих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональ-

ных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказа-

ния доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражне-

ниями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания ин-

дивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и фи-

зической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимо-

действия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважи-

тельного 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, организовы-

вать 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 про-

цессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с приня-

тыми нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непри-

нуждённо. 

 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 заня-

тиях 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, нахо-

дить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и со-

ревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 
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• 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; вы-

полнять 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 со-

блюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизон-

тальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по мед-

ленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: 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, состоя-

щую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из че-

тырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длин-

ный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, "мост" и поворот в упор 

стоя на одном колене (девочки); 

- 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, гибко-

сти; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по лег-

коатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, мета-

ние, 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 фи-

зическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и само-

обладание.  

Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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 учи-

телем 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; 
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• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации, 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, психи-

ческих и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспе-

чивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющего-

ся от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявле-

ние 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 дости-

жении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

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 деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в про-

цессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•  понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жиз-

ненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эс-

тетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов обще-

ния 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 совмест-

ной 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 физи-

ческими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
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• 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, фи-

зического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, ис-

пользования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм заня-

тий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования результаты изучения курса "Физическая 

культура" должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; 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 тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-

ния стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль-

ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

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

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; рас-

ширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных 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 це-

лей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилакти-

кой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового об-

раза жизни. 
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В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совмест-

ных 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 по-

мощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по коман-

де 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 раз-

ной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортив-

ного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуаль-

ной 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 индивидуаль-

ных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координаци-

онных 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 со-

относить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходи-

мыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гиги-

енические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, ис-

пользования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения фи-

зической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваивае-

мых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондици-
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онных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффектив-

ность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

 

  

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движе-

ния в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отече-

ственных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организа-

ция и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бе-

режному отношению к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физи-

ческая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Ор-

ганизация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закалива-

ние организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий фи-

зической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение са-

мостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный мас-

саж. 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 индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвиж-

ных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоя-

тельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения 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 (ле-

чебной) и корригирующей физической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

 

Легкая атлетика. История легкой атлетики. Правила техники безопасности. Высо-

кий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 60 м. Эстафеты, старты из различных положений. Бег в равномерном темпе от 
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10 до 12 мин. Кросс до 15 мин. Бег на 1000 м. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча с места на дальность от-

скока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 метров, в горизон-

тальную и вертикальную цель (1х1 м). Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы. 

Гимнастика с элементами акробатики. История гимнастики. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

упражнения. Висы, подтягивания в висе, поднимание прямых ног в висе. Опорный пры-

жок (козел в ширину). Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. Лазание по канату. 

Спортивные игры (волейбол). История волейбола. Основные правила игры в во-

лейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке. Передачи 

мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения, передачи мяча над собой и че-

рез сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Лыжная подготовка. История лыжного спорта. Основные правила соревнований. 

Техника безопасности. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. 

Повороты переступанием. Подъем "полуелочкой". Торможение "плугом". Передвижение 

на лыжах 3 км. 

Спортивные игры (баскетбол). История баскетбола. Основные правила игры в бас-

кетбол. Основные приемы игры. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Переме-

щения в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и мячом. Ловля 

и передачи мяча на месте и в движении. Ведение мяча. Броски на месте и в движении. 

Вырывание и выбивание мяча. Нападение "быстрым прорывом". Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение. Игра по упрощенным правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Физическая культура" 

основного общего образования 

для 7 класса  

 

 

Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта, авторской программы М.Я.Виленского, В.И. Ляха "Физическая куль-

тура" 5-9 класс, М.:Посвещение, 2014 г.  

  

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта данная рабочая программа для 7 классов направлена на достижение уча-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре 

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

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 
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- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части насле-

дия народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

языковое, духовное многообразие современного мира 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 взаи-

мопонимания; 

- 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 осо-

бенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, 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 семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию ин-

дивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета "Физическая культура". Они включают в себя основы гражданской идентично-

сти, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуаль-

ных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физиче-

ском совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следую-

щих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональ-

ных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказа-

ния доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
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- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражне-

ниями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания ин-

дивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и фи-

зической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимо-

действия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважи-

тельного 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, организовы-

вать 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 про-

цессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с приня-

тыми нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непри-

нуждённо. 

 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 заня-

тиях 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, нахо-

дить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и со-

ревновательной 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; вы-

полнять 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 со-

блюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизон-

тальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по мед-

ленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: 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, состоя-
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щую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из че-

тырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длин-

ный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, "мост" и поворот в упор 

стоя на одном колене (девочки); 

- 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, гибко-

сти; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по лег-

коатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, мета-

ние, 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 фи-

зическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и само-

обладание.  

Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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 учи-

телем 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 комму-

никации, 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, психи-

ческих и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспе-

чивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющего-

ся от норм) поведения. 
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В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявле-

ние 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 дости-

жении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

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 деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в про-

цессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•  понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жиз-

ненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эс-

тетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов обще-

ния 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 совмест-

ной 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 физи-

ческими 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, фи-

зического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, ис-

пользования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм заня-

тий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования результаты изучения курса "Физическая 

культура" должны отражать: 
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• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; 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 тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-

ния стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль-

ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

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

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; рас-

ширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных 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 це-

лей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилакти-

кой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового об-

раза жизни. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совмест-

ных 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 по-

мощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по коман-

де и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
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• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортив-

ного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуаль-

ной 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 индивидуаль-

ных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координаци-

онных 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 со-

относить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходи-

мыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гиги-

енические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, ис-

пользования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения фи-

зической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваивае-

мых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондици-

онных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффектив-

ность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

Выпускник научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
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с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных 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 ритуа-

лов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основ-

ных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать 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 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига-

тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровитель-

ную направленность. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 
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- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро-

вать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения трениро-

вочных 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  

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом име-

ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физические подготовке. 

 

Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движе-

ния в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отече-

ственных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организа-

ция и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бе-

режному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физи-

ческая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Ор-

ганизация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закалива-

ние организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий фи-

зической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение са-

мостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный мас-

саж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культу-

рой и спортом 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвиж-

ных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоя-
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тельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения 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 (ле-

чебной) и корригирующей физической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

Легкая атлетика. История легкой атлетики. Правила техники безопасности. Бего-

вые упражнения. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скорост-

ной бег до 60 м. Бег на результат 60 м. Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, де-

вочки до 15 мин. Бег на 1500 м. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 9-11 шагов 

разбега. Процесс совершенствования прыжков в высоту. Метание мяча весом 150 г с ме-

ста на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и задан-

ное расстояние. 

Спортивные игры (волейбол). История волейбола. Основные правила игры в во-

лейбол. Основные приемы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Передача мя-

ча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. 

То же через сетку. Нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нижняя пря-

мая подача. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Закрепление 

тактики свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Гимнастика с элементами акробатики. История гимнастики. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

упражнения. Подтягивания в висе, поднимание прямых ног в висе. Опорный прыжок (ко-

зел в ширину) мальчики прыжок согнув ноги, девочки прыжок ноги врозь. Кувырок впе-

ред и назад. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат Лазание по канату. 

Лыжная подготовка. История лыжного спорта. Основные правила соревнований. 

Одежда, обувь, лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. Одновременный од-

ношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. 

Спортивные игры (баскетбол). История баскетбола. Основные правила игры в бас-

кетбол. Основные приемы игры. Правила техники безопасности. Дальнейшее обучение 

технике движений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. 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. Броски одной и 

двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Перехват мяча. Позиционное нападение 5:0 с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом 2:1 Игра по правилам мини-баскетбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
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№ п.п. Вид программного материала Количество 

часов 

1. Базовая часть 

1.1. Знания о физической культуре 8 

1.1.1. История физической культуры 2 

1.1.2. Физическая культура (основные понятия) 2 

1.1.3. Физическая культура человека 4 

1.2. Способы физкультурной деятельности 7 

1.2.1. Самостоятельные занятия 3 

1.2.2. Самонаблюдение и самоконтроль 2 

1.2.3 Оценка эффективности занятий 2 

1.3 Физическое совершенствование 73 

1.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Спортивные игры (волейбол) 18 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Легкая атлетика 18 

 Лыжная подготовка 15 

 Прикладно-ориентированная подготовка 2 

2. Вариативная часть  17 

2.1 Связанный с региональными и национальными особенно-

стями 

6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой шко-

лой 

11 

 Всего 105 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Физическая культура" 

основного общего образования 

для 8 класса  

 

 

Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта, авторской программы М.Я.Виленского, В.И. Ляха "Физическая куль-

тура" 5-9 класс, М.:Посвещение, 2014 г.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта данная рабочая программа для 8 классов направлена на достижение уча-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

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

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части насле-

дия народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 взаи-

мопонимания; 

- 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 осо-

бенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, 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 семей-

ной 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 идентично-

сти, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуаль-

ных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физиче-

ском совершенстве. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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 учи-

телем 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 комму-

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

своей деятельности. 

Предметные результаты: 
 В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования результаты изучения курса "Физическая 

культура" должны отражать; 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; 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 тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-

ния стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль-

ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

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

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; рас-

ширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движе-

ния в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отече-
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ственных 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 бережно-

му отношению к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие челове-

ка.Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всесто-

роннее и гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-

прикладнаяфизическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержа-

ние.Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Про-

ведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановитель-

ный массаж. 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 индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвиж-

ных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоя-

тельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения 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 (ле-

чебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

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 параллель-

ных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. 
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Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Физическая культура" 

основного общего образования 

для 9 класса 

 

 

Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта, авторской программы М.Я.Виленского, В.И. Ляха "Физическая куль-

тура" 5-9 класс, М.:Посвещение, 2014 г.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта данная рабочая программа для 9-х классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической куль-

туре. 

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

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части насле-

дия народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 взаи-

мопонимания; 

- 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 осо-

бенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, 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 семей-

ной 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 идентично-

сти, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуаль-

ных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физиче-

ском совершенстве. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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 учи-

телем 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 комму-

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

своей деятельности. 

Предметные результаты: 
 В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования результаты изучения курса "Физическая 

культура" должны отражать; 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 
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- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; 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 тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-

ния стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль-

ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

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

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; рас-

ширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движе-

ния в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отече-

ственных 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 бережно-

му отношению к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие челове-

ка.Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всесто-

роннее и гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-

прикладнаяфизическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержа-

ние.Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Про-

ведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановитель-

ный массаж. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвиж-

ных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоя-

тельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль.Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения 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 (ле-

чебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

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 параллель-

ных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

 основного общего образования 

для 5 класса  
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 Рабочая программа по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"  

5 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе рабочей про-

граммы "Основы безопасности жизнедеятельности" (ФГОС) А.Т. Смирнова и 

Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год). 

  

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутрен-

них угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные со-

циальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти 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 терро-

ризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
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• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

 • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из раз-

личных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального ха-

рактера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 

 

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 формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классифи-

кации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской дея-

тельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, 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 пострадав-

шим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 информацион-

но-коммуникационных технологий; 
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• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Содержание программы 

 

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность чело-

века (5 час) 
Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обита-

ния человека. Характеристика городского и сельского жи-

лища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опас-

ные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер без-

опасности в быту. 

Раздел 2. Техногенные и природные чрезвычайные ситуа-

ции. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6 

час) 
Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их воз-

можные последствия. Организация дорожного движения. 

Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила без-

опасного поведения на дороге велосипедиста. Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2 час) 
Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудо-

ванных и необорудованных местах. Безопасный отдых у во-

ды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность во-

доёмов зимой. Меры предосторожности при движении по 

льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера (2 час) 
 Чрезвычайные ситуации природного характера (землетря-

сение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиаци-

онно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, хи-

мически опасный объект) 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и тер-

роризму в РФ. 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, анти-

общественное поведение. (3 час) 
Опасные ситуации социального характера 
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Криминогенные ситуации в городе, причины их возникно-

вения. Меры личной безопасности на улице, дома, в обще-

ственном месте. Профилактика нападений и самозащита при 

нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведе-

ния. Психологические приёмы самозащиты. Правила без-

опасного 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 опас-

ности для общества и государства. (4 час) 

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. Ответ-

ственность несовершеннолетних за антиобщественное пове-

дение и участие в террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

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 физиче-

ских и духовных качеств. 

 Двигательная активность и закаливание организма – необ-

ходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рацио-

нальное питание. Роль питания в сохранении здоровья чело-

века. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. (2 час) 

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 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её ока-

зания (5 час) 
Оказание первой медицинской помощи 

Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой меди-

цинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и 

лекарственные средства. Первая медицинская помощь при 

отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бы-

товой химии, лекарствами.  

Резерв 
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"Основы безопасности жизнедеятельности" 

 основного общего образования 

для 6 класса  
 

 Рабочая программа по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"  

6 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей про-

граммы "Основы безопасности жизнедеятельности" (ФГОС) А.Т. Смирнова и 

Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год). 

  

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опас-

ных 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 многона-

ционального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учё-

том устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать 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 поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-

ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-генного 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 для ми-

нимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Метапредметные результаты обучения (УУД): 

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 инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классифи-

кации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской дея-

тельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, 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 пострадав-

шим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 информацион-

но-коммуникационных технологий; 



578 
 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

При изучении курса ОБЖ 6 класса используется учебник: 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобра-

зовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение, 2012. 

По программе на изучение курса ОБЖ в 6 классе отводится 35 часов. Календарно-

тематическое планирование составлено из расчета 1 час в неделю, всего 35 часов в год (35 

учебных недель).  

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса (базовый уровень) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать: 
• меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• опасности, которые могут произойти с человеком в природных условиях; 

• факторы, разрушающие здоровье; 

• основы медицинских знаний  и оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 
• предвидеть опасность, предупредить или избежать ее; 

• ориентироваться на местности; 

• оказывать ПМП при травмах, тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге, 

укусах змей  и насекомых; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
•  выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

•  обеспечения личной безопасности при автономном пребывании человека в при-

родной среде; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных ситуациях. 

 

Содержание программы 

 

  

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

25 час 

 

 

25 час 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Опре-

деление своего местонахождения. Подготовка к выходу на 

природу. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Определение необходимого снаряжения 

для похода. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности во время активного отдыха 

на природе. Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. Подготовка и проведение 

лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопас-

ности на воде. Велосипедные походы и безопасность ту-

ристов. 

Тема 3. Дальний и выездной туризм и меры безопасно-

сти. Основные факторы, оказывающие влияние на без-

опасность человека в дальнем и выездном туризме. Ак-

6 час 

 

 

 

 

 

5 час 

 

 

 

 

 

 

6 час. 

 

 

6 час 

 

 

 

 

 

5 час 

 

 

 

 

 

 

6 час 
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климатизация человека в различных климатических усло-

виях. Акклиматизация человека в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к ме-

стам отдыха на наземных видах транспорта. Обеспечение 

личной безопасности на водном транспорте. Обеспечение 

личной безопасности на воздушном транспорте. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном 

существования человека в природной среде. Автоном-

ное существование человека в природе. Добровольное 

существование человека в природной среде. Вынужден-

ное существование человека в природной среде. Обеспе-

чение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях.  

Опасные погодные явления. Обеспечение существования 

человека при встрече с дикими животными в природных 

условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика. 

 

 

 

 

 

 

4 час. 

 

 

 

 

 

 

4 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 час 

 

 

 

 

 

 

4 час 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание пер-

вой помощи. 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях. 

 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 

условиях. Оказание первой помощи при травмах. Оказа-

ние первой помощи при солнечном и тепловом ударе, от-

морожении и ожоге. Оказание первой помощи при укусах 

змей и насекомых. 

9 час. 

 

 

 

4 час. 

 

9 час. 

 

 

 

4 час. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияю-

щие. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблаго-

приятной окружающей среды на здоровье человека. Вли-

яние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркоти-

ков и других психоактивных веществ. 

 

5 час. 

 

 

5 час 

 

Резерв 
 

1 час. 

 

1 час. 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

 основного общего образования 

для 7 класса  

 

 

 Рабочая программа по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"  

7 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей про-
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граммы "Основы безопасности жизнедеятельности" (ФГОС) А.Т. Смирнова и 

Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год). 

  

 

Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального 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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать 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 поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-

ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведе-

ния, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти 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 терро-

ризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
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• 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 полно-

ценной 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 для ми-

нимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Метапредметные результаты: 

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 формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классифи-

кации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской дея-

тельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, 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 пострадав-

шим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 информацион-

но-коммуникационных технологий; 
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• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
 

Должны: 

знать/понимать 
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, природного характера; 

уметь 
• действовать при возникновении лесного пожара и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при переломах, кровотечениях; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности на природе; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помо-

щи. 

 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы Авторская 

программа 

МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ 1-2 

Основы комплексной безопасности 
 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера 
Различные природные явления . Общая характеристика 

природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического про-

исхождения 
Землетрясение. Причины возникновения и возможные 

последствия. Правила безопасного поведения населения 

при землетрясении. Расположение вулканов на земле, из-

вержения вулканов. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения. 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия. Смерчи. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения. 
Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекоменда-

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

 

6 час. 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

 

8 час. 
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ции населению по действиям при угрозе и во время 

наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их ха-

рактеристика. Снежные лавины. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биолого-социального происхождения. 
Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфек-

ционная заболеваемость людей и защита населения. Эпи-

зоотии и эпифитотии. 

 

РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
Тема №6 Духовно-нравственные основы противодей-

ствия терроризму и экстремизму 
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в тер-

рористическую и экстремистскую деятельность. Роль 

нравственных позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического поведения. 

 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 
 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гар-

моничного развития человека 
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влия-

ние на человека. Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте. 

 

 

РАЗДЕЛ V 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицин-

ской помощи 

Тема 8. 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 пе-

реломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

 

 

 

 

4 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 час. 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

 основного общего образования 

для 8 класса 
 

 Рабочая программа по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"  
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8 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей про-

граммы "Основы безопасности жизнедеятельности" (ФГОС) А.Т. Смирнова и 

Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год). 

  

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся по ФГОС 

Личностные: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих -защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окру-

жающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном сре-

ды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Предметные: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти 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 терро-

ризма; 

• 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 полно-

ценной 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 для ми-

нимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 
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Метапредметные: 

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 формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классифи-

кации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской дея-

тельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, 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 пострадав-

шим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 информацион-

но-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса (базовый уровень) 
 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в по-

вседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. В 

результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в VIII классе ученик должен 

 

знать/понимать: 
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и прави-

ла личной безопасности; 

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопас-

ности при активном отдыхе в природных условиях; 
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-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспече-

нию безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 

организации борьбы с терроризмом; 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-государственную политику противодействия наркотикам; 

-основные меры по профилактике наркомании. 

 

         уметь: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-активного отдыха в природных условиях; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

Содержание программы 

 

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

Модуль I. Основы безопасности лично-

сти, общества и государства  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 ч) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. Профилактика пожа-

ров в повседневной жизни и организация защи-

ты населения. Права, обязанности и ответ-

ственность граждан в области пожарной без-

опасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах.  

Тема 2. Безопасность на дорогах (3 ч.) 

Причины дорожно-транспортных происше-

ствий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист – водитель транспортного  

средства. 

Тема 3. Безопасность на водоемах (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 час. 
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Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях. Безопасный отдых на водое-

мах. Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. 

 

Тема 4. Экология и безопасность (2 ч) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье че-

ловека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера и безопасность населения. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера и их последствия (9 ч)  

Классификация чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. Аварии на радиационно-

опасных объектах и их возможные послед-

ствия. Обеспечение радиационной безопасно-

сти населения. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Обеспе-

чение химической защиты населения. Пожары 

и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные послед-

ствия. Обеспечение защиты населения от по-

следствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Аварии на гидротехнических соору-

жениях. Обеспечение защиты населения от по-

следствий аварий на гидротехнических соору-

жениях. 

Тема 6. Защита населения Российской Феде-

рации от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера (3 ч) 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здо-

рового образа жизни 

Тема 7. Основы здорового образа жизни (8 ч)  

Общее понятие о здоровье как основной ценно-

сти человека. Индивидуальное здоровье чело-

века, его физическая, духовная и социальная 

сущность. Репродуктивное здоровье – состав-

ляющая здоровья человека и обще-

ства. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья че-

ловека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных за-

болеваний. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привы-

чек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности.  

Тема 8. Основы медицинских знаний и ока-

 

 

 

3 час. 

 

 

 

 

 

 

2 час. 

 

 

9 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

8 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

 

 

 

2 час. 

 

 

9 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

 

 

8 час. 
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зание первой помощи (4 ч). 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь при отравлениях аварийно - 

химически опасными веществами. Первая по-

мощь при травмах. Первая помощь при утопле-

нии.  

ИТОГО 

 

 

 

4 час. 

 

 

35 час. 

 

 

 

4 час. 

 

 

35 час. 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

 основного общего образования 

для 9 класса  

Рабочая программа по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"  

9 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей про-

граммы "Основы безопасности жизнедеятельности" (ФГОС) А.Т. Смирнова и Б.О. Хрен-

никова (Москва, Просвещение, 2011 год). 

  

Планируемые образовательные результаты обучающихся по ФГОС 

Личностные: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих -защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окру-

жающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном сре-

ды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Предметные: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти 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 терро-

ризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 



589 
 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной 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 для ми-

нимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Метапредметные: 

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 формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классифи-

кации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской дея-

тельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, 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 пострадав-

шим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 информацион-

но-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  
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(базовый уровень) 
        Изучение учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

направлено на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвы-

чайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

         Учащийся должен: 

знать: 
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, фи-

зическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и способы их профилактики; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, воз-

никающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного по-

ведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

 уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кро-

вотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного пове-

дения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бы-

товой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

 

Содержание программы 

№  

модуля,  

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела,  

темы 

Коли 

чество 

часов 

Автор 

ская про-

грамма 

Рабочая 

программа 

М-1 Основы безопасности личности, об-

щества и государства 

24 24 24 

Р-1 Основы комплексной безопасности 8 8 8 

Тема 1 Национальная безопасность России в 4 4 4 
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современном мире 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации мирного и во-

енного времени и национальная без-

опасность России 

4 4 4 

Р-2 Защита населения Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций 

7 7 7 

Тема 3 Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени 

3 3 3 

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

4 4 4 

Р-3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

9 9 9 

Тема 5 Общие понятия о терроризме и экстре-

мизме 

2 2 2 

Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Россий-

ской Федерации 

3 3 3 

Тема 7 Организационные основы системы про-

тиводействия терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

2 2 2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика наркоза-

висимости 

2 2 2 

М-2 Основы медицинских знаний и здо-

рового образа жизни 

11 11 11 

Р-4 Основы здорового образа жизни 9 9 9 

Тема 9 Здоровье – условие благополучия чело-

века 

3 3 3 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктив-

ное здоровье 

3 3 3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укреп-

ления репродуктивного здоровья 

3 3 3 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

2 2 2 

Тема 12 Оказание первой медицинской помощи 2 2 2 

Всего часов 35 35 35 

 

 

2.2.2.18. Курсы внеурочной деятельности. 
"В мире книг" 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы внеурочных заня-

тий под редакцией В.Я. Коровиной, 10-е издание,  

М. "Просвещение" 2014 г.  

 Цель курса: развивать представление о литературе как об искусстве слова, воспи-

тать культуру читательского восприятия, понимание авторской позиции, читательских ин-

тересов, художественного вкуса. 

Задачи курса: 

1.  Расширение круга чтения учащихся; 
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2. Повышение качества чтения; 

3. Углубление уровня восприятия и глубины проникновения в художественный 

текст. 

 Программа нацелена на развитие личности, познавательных и творческих способно-

стей учащихся, помогает реализовывать современные подходы к преподаванию литерату-

ры. Отсюда использование различных видов внеурочной деятельности (деятельный, 

личностно-ориентированный, дифференцированный подход к обучению). 

  

Настоящая программа предусматривает организацию самостоятельного чтения 

учащихся, главная особенность которого заключается в том, что учащиеся читают новые 

произведения авторов данного раздела, что позволяет реализовать принцип целостного 

восприятия художественного произведения. 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя шее многонацио-

нального народа России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности об-

учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 взаи-

мопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (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: 
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- смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Предметные результаты: 

 В результате изучения курса ученик должен знать: 

• содержание литературных произведений, предназначенных для самостоятельного 

прочтения; 

• стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязатель-

ному изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 В результате изучения курса ученик должен уметь: 

• работать с книгой; 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литера-

турных родов и жанров; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литератур-

ного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение.  

 Писатели о роли книги в жизни человека и общества.  

Устное народное творчество 

 Малые жанры фольклора.  

Из древнерусской литературы 

Афанасий Никитин. "Хожение за три моря" Теория литературы. Хожение. 

Из литературы XVIII века 

В. Тредиаковский, А. Сумароков, И. И. Дмитриев. Русские басни. 

Г. Р. Державин. "Лебедь" 

Из литературы XIX века  

И. А. Крылов. Рассказ и мораль в баснях. Теория литературы. Аллегория. Развитие 

понятия об эзоповом языке. 

К. Н. Батюшков. "На развалинах замка Швеции". Теория литературы. Сравнение, 

эпитет, метафора (развитие представлений). 

Д. В. Давыдов. "Партизан". Теория литературы. Сравнение, эпитет, метафора (раз-

витие представлений). 

Ф. Н. Глинка. "Луна", "Утро вечера мудренее". "Москва". Теория литературы. 

Сравнение, эпитет, метафора (развитие представлений) 

А. С. Пушкин. "Повести Белкина" ("Выстрел"). Композиционные и нравственные 

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

К. Ф. Рылеев. "Державин". Теория литературы. Сравнение, эпитет, метафора (раз-

витие представлений). 

Е. А. Баратынский. "Родина". Теория литературы. Сравнение, эпитет, метафора 

(развитие представлений). 

Н. М. Языков. "Родина". "Две картины". Теория литературы. Сравнение, эпитет, ме-

тафора (развитие представлений). 
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Ф. И. Тютчев. "Сон на море". "Весна". Теория литературы. Сравнение, эпитет, ме-

тафора (развитие представлений). 

А. М. Кольцов. "Не шуми ты, рожь...". "Лес". Теория литературы. Сравнение, эпи-

тет, метафора (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов. "Воздушный корабль". "Русалка". "Морская царевна". Теория 

литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, звукопись, аллитерация, (развитие представ-

лений). 

А. Н. Майков. "Сенокос". Теория литературы. Сравнение, эпитет, метафора (разви-

тие представлений). 

И. С. Тургенев. "Хорь и Калиныч". Теория литературы. Рассказ. Литературный ге-

рой. 

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. "Влас". Теория литературы. Эпитет (раз-

витие представлений), метафора. Литературная сказка. 

Ф. М. Достоевский. "Мальчик у Христа на елке". 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. "Человек на часах". 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. "Хаджи-Мурат". Теория литературы. 

Сравнение (развитие понятия). Сюжет. 

А. П. Чехов. Рассказы "Беззащитное существо", "Жалобная книга". Средства юмо-

ристической и сатирической характеристики героев рассказов Чехова. Теория литерату-

ры. Юмор. Сатира.  

Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о себе.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение "Облаком 

волнистым...". Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Ф. И. Тютчев. "Сон на море". Теория литературы. Стихотворный ритм как средство 

передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века 

К. Г. Паустовский. "Бакенщик". Теория литературы. Рассказ. 

В. К. Железников. "Чудак из шестого "Б". "Путешественник с багажом". Теория ли-

тературы. Рассказ. Литературный герой. 

А. А. Лиханов. "Последние холода". Теория литературы. Рассказ. 

В. П. Астафьев. "Деревья растут для всех". Теория литературы. Рассказ. 

М. М. Пришвин. "Синий лапоть". Теория литературы. Рассказ. 

В. П. Крапивин. "Брат, которому семь". "Звезды под дождем". Теория литературы. 

Рассказ. 

Из зарубежной литературы 

Э. По. "Овальный портрет". Теория литературы. Рассказ. 

М. Твен. "История с привидением". Теория литературы. Рассказ. 

О. Генри. "Вождь краснокожих". Теория литературы. Новелла (первоначальное по-

нятие). 

А. Конан. Дойл. "Горбун". Теория литературы. Рассказ. 

Г. Честертон. "Тайна отца Брауна". Теория литературы. Рассказ. 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ раздела  

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1 Введение      1  

2 Устное народное творчество 1 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века 20 

6 Из русской литературы XX века 6 



595 
 

7 Из зарубежной литературы 4 

 Итого:  35 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

"В МИРЕ КНИГ" 6 КЛАСС 

№ Тема  Кол. час. Дата проведения 

по  

плану 

фактич. 

1 Роль книги в жизни человека 1 1 неделя  

2 Малые жанры фольклора. Послови-

цы и поговорки. 

1 2 неделя  

3 Афанасий Никитин. Из "Хожения за 

три моря". 

1 3 неделя  

4 Басни Тредиаковского, Сумарокова, 

Дмитриева. 

1 4 неделя  

5 Г. Р. Державин "Лебедь" 1 5 неделя  

6 Басни И.А. Крылова. Своеобразие 

жанра.  

1 6 неделя  

7 К. Батюшков 

"На развалинах замка Швеции". 

 7неделя  

8 Д. В. Давыдов. "Партизан". 1 8 неделя  

9 Ф. Н. Глинка. "Луна", "Утро вечера 

мудренее". "Москва". 

1 9 неделя  

10 А. С. Пушкин. "Повести Белкина" 

("Выстрел").  

1 10 неделя  

11 К. Ф. Рылеев. "Державин" 1  11 неделя  

12 Баратынский. "Родина". 1 12 

неделя 

 

13 Н.М.Языков "Родина". "Две карти-

ны". 

1 13 неделя  

14 Ф. И. Тютчев. 

"Сон на море. "Весна". 

1 14 неделя  

15 А. М. Кольцов. "Не шуми ты, 

рожь...". "Лес". 

2 15 неделя 

 

 

16 М. Ю. Лермонтов. "Воздушный ко-

рабль". "Русалка". "Морская царев-

на". 

1 16 неделя  

17 А. Н. Майков. "Сенокос".  17 неделя  

18 И. С. Тургенев. "Хорь и Калиныч".  18 неделя  

19 Н. А. Некрасов. "Влас".  19 неделя  

20 Ф.М .Достоевский. "Мальчик у Хри-

ста на елке". 

 20 неделя  

21 Н.С.Лесков. "Человек на часах".   21 неделя  

22 Л.Н.Толстой "Хаджи-Мурат". 2 22 неделя  

23 А. П. Чехов. Рассказы "Беззащитное 

существо", "Жалобная книга". 

 23 неделя  

24 Русские поэты XIX века о родине, 

родной природе и о себе.  

А. А.Фет.Стихотворение ""Облаком 

 24 неделя  
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волнистым...". 

25 Ф. И. Тютчев. "Сон на море".   25 неделя  

26 К.Паустовский. "Бакенщик". "Рас-

трепанный воробей". 

1 26 неделя  

27 В. Железников. "Чудак из шестого 

"Б". "Путешественник с багажом". 

 

1 27 неделя  

28 А. А. Лиханов. "Последние холода". 1 28 неделя  

29 В. П. Астафьев. "Деревья растут для 

всех". 

1 29 неделя  

30 М.Пришвин."Синий лапоть". 1 30 неделя  

31 В. П. Крапивин. "Брат, которому 

семь". "Звезды под дождем". 

   

32 Э. По. "Овальный портрет". 1 32 неделя  

33 М. Твен. "История с привидением". 1 33 неделя  

34 О. Генри. "Вождь краснокожих". 1 34 неделя  

35 Конан. Дойл. "Горбун". Г. Честертон. 

"Тайна отца Брауна"(обзорно) 

1 35 неделя  

 Итого: 35 час.    

  

"Вверх по лестнице жизни" 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана  

на основе авторской программы под ред. А.М. Кондакова, А. Я. Данилюк,  

"Основы духовно-нравственной культуры. Вверх по лестнице жизни", 

-М.: Просвещение, 2010  

Цель программы 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени ос-

новного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Фор-

мирование конфликтологической культуры у школьников на основе развития толерантно-

сти. 

Задачи: 

Расширить представлений о толерантной личности и знаний о принципах толерант-

ного взаимодействия в межличностных отношениях. 

 1. Способствовать развитию навыков конструктивного поведения и управления 

своими эмоциями в конфликтной ситуации. 

2. Развить навыки толерантного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях, избегая конфликтов. 

3. Способствовать осознанию школьников межкультурных сходств и различий и их 

ценности для развития общества. 

4. Сформировать адаптационные качества личности (умений оценивать себя, свое 

состояние, поступки, поведение) и других людей. 

5. Способствовать сплочению коллектива через совместную творческую и трудовую 

деятельность учащихся. 

6. Развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар-

шими детьми в решении общих задач. 

7. Формировать эстетические потребности, ценности, чувства у школьников. 

8. Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии по-
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ложительном отношении к труду как средству самоутверждения.  

 

 

Планируемые воспитательные результаты 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: Личностными результатами изучения данно-

го курса являются: 

 -развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

 заданий; 

 - развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодоле-

вать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 -воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 - развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышле-

ния. 

 - обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции 

школьника; 

 - формирование ответственного отношения к учению; 

 - формирование толерантного отношения к окружающим; 

 - развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 - сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 - применять изученные способы толерантного общения на практике; 

 - анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 - включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 - аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, ис-

пользовать критерии для обоснования своего суждения. 

 - сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием. 

 - контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

 - анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос. 

 - искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 - моделировать ситуацию. 

 - конструировать последовательность "шагов" (алгоритм). 

 - объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

 - воспроизводить способ решения. 

 - анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

 - оценивать предъявленное готовое решение. 

 - участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

 - вести конструктивную беседу; 

 - учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

собеседника; 

 - бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми. 
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 Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тематика программы строится по определенной логике. Деление содержания на 

модули предполагает его законченность, определенную полноту и помогает 

целенаправленно строить свои занятия. 

Данная программа состоит из 4 ступеней: 

Ступень 1: "Я и мои поступки" (понимание индивидуальной неповторимости) 

состоит из 9 занятий. 

Ступень 2: "Я и другие" (понимание различий между людьми) состоит из 9 занятий. 

Ступень 3: "Конструктивный конфликт" (толерантность в общении) состоит из 9 

занятий. 

Ступень 4: "Мои права и ответственность" (ответственное поведение) состоит из 7 

занятий. 

Ступень 1. Я и мои поступки (понимание индивидуальной неповторимости). 

Вводный урок. Толерантность: Что это? Понимание толерантности в разных 

культурах. Связь понятия "толерантность" с библейскими и античными временами. 

Призыв к толерантности гуманистов всех времен и народов. Позитивное понимание 

толерантности через уяснение проявлений ее противоположности- интолератности или 

нетерпимости. Проявления разных уровней нетерпимости. Работа в группах по 

определению понятия "толерантность". Работа в парах со словами ассоциациями. 

Мой характер: Анализ качеств человека. Игра "Кто это?". Обсуждение 

отличительных качеств литературных героев (внешность, черты характера, способности). 

Определение положительных и отрицательных качеств человека. Работа над 

смыслом пословицы "Встречают по одежке, провожают по уму". Работа в парах по 

описанию собственных качеств. Дискуссия "Сходства и различие черт толерантной 

личности". 

Игра "Волшебный стул".  

Чувства, которые мы переживаем: Осознание собственных чувств и эмоций. 

Распознавание эмоций и чувств (радости, ярости, гнева, злости, грусти и др.). 

Определение признаков чувств. Положительные и отрицательные эмоции, их 

влияние на человека. Определение роли выразительных движений в общении. Конкурс на 

самого удивленного человека. Проигрывание эмоциональных ситуаций. Анализ 

собственного опыта эмоциональных переживаний. 

О чем говорят выразительные движения: Определение понятия "общение". 

Использование вербальных и невербальных средств общения. Определение 

выразительных способов общения (поза, мимика, жесты). Роль мышц лица в выражении 

чувств, настроения, отношения к собеседнику. Дискуссия "Выразительные движения 

важный способ общения". Работа в парах "Мое настроение". Игра "Телевизор без звука" 

Сопротивление давлению: Понятие и виды давления (агрессивное, пассивное 

поведение, манипулирование). Причины давления на человека со стороны другого. 

Проигрывание ситуаций давления на человека. Выявление видов и способов 

давления, выходов из ситуации давления. Отработка навыков сопротивления давлению. 

Обсуждение признаков неуверенного поведения. 

Неблагоприятные последствия неуверенного поведения. Проигрывание сцен 

неуверенного и уверенного поведения. Определение признаков уверенного поведения. 

Человек – уникальность. Диагностика самооценки "Лестница самооценки". 

Толерантность к себе (часть 1): Я – человек. Понятие толерантности. 
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Характеристика основных компонентов толерантной личности. "Какой Я?" (Я – 

реальное и Я – идеальное). Дискуссия "Я и мои поступки". 

Толерантность к себе (часть 2): Самопознание и формирование адекватной 

самооценки. 

Работа в парах "Какой я дома, в школе, с друзьями". Презентация правил поведения 

толерантного человека. 

Ступень 2. Я и другие (понимание различий между людьми). 

Понимание друг друга. Я среди людей. Понимание сущности и важности 

толерантных отношений во взаимодействии с людьми. Характеристика неэффективного 

общения. Правила эффективного общения. Мимика и жесты. Выработка навыков 

вербального и невербального способов общения.  

Вкусы и увлечения: Понятия "вкусы" и "увлечения". Работа в парах по 

обсуждению своих вкусов и увлечений. Дискуссия "Сходства и различие вкусов". 

Обсуждение увлечений, полезных привычек, укрепляющих здоровье. Терпимость к 

разнообразию вкусов и увлечений других людей. Презентация плакатов "Наши вкусы и 

увлечения". 

Сходства и различия людей: Понятия "нация", "национальная принадлежность", 

"национальная гордость", "национальные стереотипы", "межличностные конфликты". 

Общественное сознание и различные виды толерантности (пассивная, активная 

толерантность). Дискуссия "Сходства и различия людей живущих на планете". Работа в 

группах "Границы между национальной гордостью и национализмом". Практическая 

работа "Национальные качества" (положительные, отрицательные стороны). Игра 

"Рукопожатие или поклон". Мини-опрос "Мое отношение к людям других 

национальностей". 

Уважение себя и других: Упражнение "Я умею". Работа в парах "Мои качества". 

Понятие самоуважение. Обсуждение рассказа "Одноклассники". Мозговой штурм 

"Качества, которые мне нравятся в людях". Понятие "уважение". Индивидуальная 

работа "Дерево моих достижений". Презентация плаката "Дерево достижений нашего 

класса". 

Диагностическая игра "Кинопроба" 

Дружба: Понятие "дружба". Уважение прав друг друга. Умение признавать свои 

ошибки. Понятия "конструктивная критика", "критиканство". Примеры положительного и 

отрицательного влияния. Ответственное поведение. Работа в группах по разбору ситуаций 

(совет друзьям, объяснение причин поведения персонажей, комментарии оценок 

ситуаций). Игра "Подарок для друга" 

Миролюбие: Понятия "мир", "миротворец", "милосердие", "гуманизм". 

Рольмиротворцев в России и за рубежом. Работа в парах "Известные люди-миротворцы". 

Признание различий между людьми. Понятия "убеждения", "предрассудки", 

"стереотипы", "дискриминация". Положительные и отрицательные убеждения человека. 

"Мои убеждения по отношению к определенной группе людей". Рассмотреть 

примеры влияния прессы и телевидения на убеждения людей.  

Построение толерантных отношений. Понятия "правило", "соглашение", 

"договор", "конфликт". Проигрывание конфликтных ситуаций. Обсуждение значений и 

последствий нарушения правил в жизни для человека и общества. 

Определение человеческих качеств, способствующих умению договариваться с 

людьми. 

Гадкий утенок или сказочный принц. Базовые способности, необходимые для 

жизни в условиях разнообразия: эмпатия, эгоцентризм, самоуважение. Проигрывание 

ситуаций по отработке навыков умения поставить себя на место другого. 

Толерантность как образ жизни: Работа в группах по составлению "Правил поведения 

толерантного человека", мозговой штурм определения "Основных критерий 

толерантности" (в обществе, школе, семье). Упражнение Толерантность и мы" 
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Ступень 3. Конструктивный конфликт (толерантность в общении). 

Понимание конфликта: Упражнение "Цепная реакция". Понятие конфликта и его 

видов (личностный, межличностный, конфликт личности и группы, межгрупповой). 

Причины возникновения конфликтов. Положительная и отрицательная 

интерпретацияконфликтов. Упражнение "Создание атмосферы толерантности в классе"  

Развитие и последствие конфликта. Конструктивный, неконструктивный 

конфликт: признаки. Последствия конфликтов. Способы предупреждения конфликтной 

ситуации.  

Алгоритм принятия решения. Понятия "переговоры", "арбитраж", "посредники", 

"решение". Проигрывание ситуации выбора и принятия решения. Разбор конфликтных 

ситуаций по принятию решения (ответственные, безответственные, хорошие и плохие 

поступки). Обсуждение последствий и умение делать свой выбор на примере 

конфликтных ситуаций. Обсуждение примеров из жизни класса, связанные с понятием 

"выбор". 

Дискриминация: Понятия "дискриминация", "достоинство", "равенство", "права 

человека", "уважение". Дискриминация по отношению к национальным меньшинствам. 

Дискуссия "Уважение прав и основных свобод для всех людей без ограничения". 

Работа в группах "Взаимосвязь реализации прав с навыками отказа от нежелательного 

действия" Игра "Паутина" 

Учусь взаимодействовать: Понятия "взаимодействие", "агрессивное поведение". 

Анализ басни И.А. Крылова "Лебедь, Рак и Шука", Анализ смысла правила 

"Относить к другим людям так, как тебе хочется, чтобы они относились к тебе 

Учусь настаивать на своем: Возможности неагрессивного отстаивания своей 

позиции. 

Учусь понимать людей: Эффективное общение. Совпадение вербальных и 

невербальных компонентов общения. Анализ ситуаций поведения детей в школе, дома, с 

друзьями. Понимание правдивости слов и интонаций, сопровождающих сообщения 

(жесты, поза, мимика). Работа в парах по подбору ситуаций, показывающих 

несоответствие между словами и выразительными движениями.  

Ненасилие – подход к конфликту. Понятие насилия как вида давления одного 

человека на другого. Анализ личного отношения учащихся к насилию.  

Предотвращение конфликта. Способы предотвращения насилия.  

Ступень 4. Мои права и ответственность (ответственное поведение). 

Декларация принципов толерантности: Создание Декларации принципов 

толерантности. Анализ международных ситуаций нетерпимости, насилия, терроризма. 

Понятия "равенство", "свобода", "терпимость", как основа толерантности.  

Проявление ответственности. Понятия "эгоизм", "ответственность перед кем–то",  

"ответственность за кого–то". Обсуждение степени ответственности перед людьми, 

исходя от возраста человека. Обсуждение последствий поступков. Обсуждение понятий 

"ответственность перед людьми", ответственность за людей", "последствия своих 

поступков". Рассмотрение ситуаций ответственного и безответственного поведения. 

Права ребенка – ответственность во взаимоотношениях. Понятие права. 

Формирование навыков ответственного поведения как осознание прав человека в 

балансе с осознанием ответственности во взаимоотношениях. Индивидуальные и общие 

потребности человека. "Дерево потребностей человека".  

Ненасилие как общечеловеческая ценность (ч. 1): Понятия "насилие", 

"ненасилие", "миролюбие", "культура мира". Примеры насилия из повседневной жизни. 

Интерактивный опрос "Есть ли оправдание насилию?" 

Ненасилие как общечеловеческая ценность (ч.2): Знакомство с шестью 

принципами ненасилия М.Л. Кинга. Практическая работа в группах "Принципы 

ненасилия".  

Толерантность как основополагающий принцип общественной жизни. 
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Осознание учащимися важности следования принципам толерантности. Обсуждение 

фактов нетерпимости в современном обществе. Проигрывание ситуации на тему 

соблюдения прав человека. Рассмотрение подходов к разрешению конфликтных ситуаций. 

Моделирование конфликтных ситуаций и выхода из них, исходя из принципов 

толерантности. 

Видение толерантности и мира: Роль толерантности в различных областях жизни 

общества. Дискуссия "Роль толерантности в общении людей".  

Ценность толерантности. Роль терпимости в процессе создания 

многонационального Российского государства. Обсуждение примеров терпимости друг к 

другу народов, населяющих Россию. Выработка Правил толерантности.  

Викторина Толерантность и общество: занятие по подведению итогов работы по 

программе. Закрепление понятий "толерантность", "интолерантность", "границы 

толерантности". Ценность толерантных отношений для общества. Защита детского 

проекта "Мои представления о толерантном мире". 

 

Содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда педагоги, учащиеся, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 
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 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

В содержательной части программы определены ценности, задачи, содержание, 

формы, результаты работы и диагностический инструментарий по каждому направлению: 

 Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ Тематика занятий Форма занятия Количество  

часов  

Дата 

Ступень 1: "Я и мои поступки" (понимание индивидуальной неповторимости) 

1 Толерантность: "Что это?" Сообщение  1 3.09.2019 

2 Я- неповторимый человек Проект  1 10. 09.2019 

3 Мой характер Сообщение  1 17. 09.2019 

4 Чувства, которые мы переживаем Беседа 1 24. 09.2019 

5 Понимание языка мимики и жестов Сообщение  1 1.10.2019 

6 Сопротивление давлению Беседа, презентация 1 8.10.2019 

7 Уверенное поведение Беседа, презентация 1 15.10.2019 

8 Толерантность к себе (ч.1) Дискуссия 1 22.10.2019 

9 Толерантность к себе (ч.2) Презентация 1 5.11.2019 

Ступень 2. Я и другие  (понимание различий между людьми). 

10 Понимание друг друга. Игра 

"Рукопожатие 

или поклон". 

Мини-опрос 

"Мое отношение 

к людям других 

национальностей". 

1 12.11.2019 

11 Вкусы и увлечения Беседа, презентация 1 19. 11.2019 

12 Сходства и различия людей Час общения  1 26.11.2019 

13 Уважение Беседа 1 3. 12.2019 

14 Дружба Беседа, презентация 1 10. 12.2019 

15 Миролюбие Беседа, презентация 1 17. 12.2019 

16 Построение толерантных отношений Презентация, конкурс 1 24.12.2019 

17 Гадкий утёнок или сказочный принц Беседа, презентация 1 14.01.2020 

18 Толерантность как образ жизни Беседа  1 21.01.2020 

Ступень 3. Конструктивный конфликт  (толерантность в общении). 

19 Понимание конфликта Беседа  1 28.01.2020 

20 Развитие и последствие конфликта Дискуссия  1 4.02.2020 

21 Алгоритм принятия решения Беседа, презентация 1 11.02.2020 

22 Дискриминация Дискуссия, игра "Пау-

тина" 

1 18.02.2020 

23 Учусь взаимодействовать Дискуссия  1 25.02.2020 

24 Учусь стоят на своём Дискуссия  1 3.03.2020 

25 Учусь понимать людей Дискуссия  1 10.03.2020 

26 Насилие – подход к конфликту Инсценирование  1 17.03.2020 

27 Предотвращение конфликта Беседа, презентация 1 31.03.2020 

Ступень 4. Мои права и ответственность (ответственное поведение). 

28 Декларация принципов толерантности Беседа, презентация 1 7.04.2020 
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29 Проявление ответственности. Дискуссия  1 14.04.2020 

30 Мои права Беседа, презентация 1 21.04.2020 

31 Насилие-принцип толерантности Беседа 1 28.04.2020 

32 Видение толерантности и мира Дискуссия 1 5.05.2020 

33 Ценность толерантности. Проект  1 12.05.2020 

34 Викторина "Толерантность и обще-

ство" (итоговое занятия) 

Дискуссия  1 19.05.2020 

 Всего 34    

 

"Волшебная палитра" 

Рабочая программа "Волшебная палитра" разработана  в соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного стандарта под редакцией 

В.А.Горского. 

 

Цель программы "Волшебная палитра" состоит в том, чтобы дать возможность де-

тям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

обучающие: 
 научить слушать,  видеть,  понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; 

 обучить конкретным трудовым навыкам при работе с тканью, нитками, бисером, 

красками, природными материалами; 

воспитательные: 
 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитать нравственные качества детей; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа жиз-

ни. 

развивающие: 
 развивать образное мышление, творческие способности; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

учебные задачи: освоение детьми основных правил изображения; овладение мате-

риалами и инструментами изобразительной деятельности; развитие стремления к обще-

нию с искусством; 

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте окру-

жающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятель-

ности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной де-

ятельности; 

творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные сред-

ства для решения творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 

По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, 

знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в об-

ласти искусства выдающихся художников. 

Прогнозируемые результаты курса 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

 создавать простые композиции на заданную тему; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

планируе 

мая  

 

Дата  

фактичес 

кая 

Искусство в твоем доме 7 ч  

1 “Мое впечатления о лете” 1   

2 Изготовление игрушек из пластилина, глины. 1   

3 Изображение праздничного сервиза при помо-

щи гуаши на листе бумаги. 

1   

4 Цвет и ритм узора. 1   

5 Обои и шторы у тебя дома 1   

6 Иллюстрирование русских народных потешек. 1   

7 Я - художник 1   

Искусство на улицах твоего города 7 ч  

8 Памятники нашего села. 1   

9 Парки, скверы, бульвары. Изображение на ли-

сте бумаги парка, сквера. 

1   

10 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги 

ажурных оград. 

1   

11 Изготовление проекта фонаря при помощи ту-

ши и палочки. 

1   

12 Витражи. Изготовление плоского эскиза витри-

ны способом аппликации. 

1   

13 Рисование машин. 1   

14 Изготовление проекта улицы города. 1   

Художник и зрелище 10 ч  

15 Изображение с использованием гуаши самого 

интересного в цирке. 

1   

16 Моя кукла 1   

17 Мы идём в театр.Изготовление эскиза маски 1   

18 Театр кукол. Изготовление головы куклы 1   

19 Театр кукол. Изготовление костюма куклы 1   

20 Изготовление эскиза декораций 1   

21 Изготовление  макетов декораций. 1   

22 Изготовление эскиза плаката-афиши к спектак-

лю. 

1   

23 Масленица. 1   

24 Место художника в зрелищных искусствах. 1   

Художник и музей 11 ч  

25 Музеи мира. 1   

26 Натюрморт 1   

27 Рисование натюрморта. 1   

28 Пейзаж 1   

29 Рисование портрета. 1   

30 Картины исторические и бытовые. 1   

31 Скульптуры из пластилина. 1   

32 Музеи народного декоративно-прикладного ис-

кусства. 

1   

33 Рисование натюрморта. 1   

34 Рисование натюрморта. 1   

35 Подведение итогов. Оценивание работ 1   
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2. Учебно-тематический план 

№ п/п Основные разделы программы Количество 

часов 

1. Искусство в твоем доме 7 ч 

2. Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3. Художник и зрелище 10 ч 

4. Художник и музей 11 ч 

 

 

"Всё, что тебя касается" 

для учащихся 5-7 классов 

Рабочая программа составлена на основе программы "Все, что тебя касается", разра-

ботанной коллективом авторов Фонда "Здоровье и развитие" (Бернова Ю.Е., Дмитриева 

Е.В.,Рюмина И.И.,Фомина Е.В.,Фролов С.А.) 

  

 Цель программы: способствовать формированию уверенной в себе личности, ува-

жающей себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и своё пове-

дение, осознающий ответственность за своё здоровье. 

 Задачи: 

1. Сообщение информации по теме репродуктивного здоровья, безопасного 

сексуального поведения, поведение в кризисных ситуациях, ВИЧ/СПИД и т.д. 

2. Формирование заинтересованного отношения к теме здоровья. 

3. Формирование поведенческих навыков ответственного отношения к своему здо-

ровью. 

  

 

Планируемые результаты курса "Всё, что тебя касается" 

 

 

Личностными результатами изучения курса в классе является формирование сле-

дующих умений: 

-готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следу-

ющих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивных УУД 

Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

Умение самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

 Владение основами осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

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

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

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

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Коммуникативных УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

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



608 
 

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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность 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 поставлен-

ной перед группой задачей. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность 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 поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

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

 Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей 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 сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии 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, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Умение самостоятельно осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 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 дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии 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, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Умение индивидуально при сопровождении учителем формировать и развивать ком-

петентности 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; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов,рефератов, создание презентаций; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 Умение самостоятельно формировать и развивать компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Предметные УУД 

 1.Приобретение школьниками знаний: 

 - о нормах коллективной жизни;  

 -об основных формах и правилах общения;  

 -о способах и приёмах управления своими эмоциями. 

  2. Развитие ценностных отношений школьника к родной школе, своему классу, к 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

  3. Приобретение школьником опыта: 

 - опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 -опыт заботы о малышах и организации их досуга;  

 -опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей;  

 -опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельно-

сти с другими детьми;  

 -опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других лю-

дей. 

Учет результатов внеурочной деятельности будет проходить в форме зачёта. 

 

Содержание курса 

 

№ 

раз-

дела  

Название раздела  Всего ча-

сов 

1 Знакомство. 

Познакомить участников с процессом и техниками общения. Сформи-

ровать позитивный настрой на работу по данной проблематике. Спо-

собствовать формированию у участников ощущения единой группы.  

Упражнения: "Те, кто", "Снежный ком", "Знакомствов парах" "Блю-

до", "Исчезающие стулья".  

Помочь подросткам овладеть навыками коммуникативной и социаль-

ной компетентности. Познакомить участников с понятием "ценность" 

и выявить специфику жизненных ценностей. 

 

3 

2 Эмоции и чувства  
Объяснить, что такое эмоции, какими они бывают, прояснить пози-

4 
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тивное и негативное 

влияние эмоций на развитие жизненных ситуаций. Сформировать 

внимательное отношение к эмоциям как "предупредительным сигна-

лам". Научить определять свое эмоциональное состояние.  

Упражнения: "Пожарные", "Рассмеши", "Изобрази эмоцию". 

 

3 Полоролевое общение.  
Познакомить с правилами безопасного сексуального поведения и по-

казать их связь с 

сохранением репродуктивного здоровья. Научить осознавать свои по-

требности и ожидания по отношению к своему партнеру. Сформиро-

вать навыки общения с противоположным полом. Сформировать у 

подростков стремление к предупреждению конфликтов, позитивному 

выходу из конфликтных ситуаций. 

 Упражнения: "Что нам нравится?", "Звезда Голливуда", "Идеальное 

свидание", "Помоги принять решение", "Рисунок в парах", "Разрешаем 

конфликты".  

Познакомить участников с понятием "критическое мышление", его 

аспектами и нюансами. Отработать навыки задавания вопросов и при-

нятия критики, полезные для формирования критического мышления. 

Определить критерии доверия т недоверия к получаемой информации. 

Сформировать у подростков позитивное отношение к критике и мне-

ние о том, что она порой помогает не попасть в беду. 

 

7 

4 ЗОЖ.  
Показать причины и последствия курения. Выработать критическое 

отношение к 

курению. Привить навык отказа от сигареты. Сформировать у под-

ростков негативное 

отношение к наркотикам. Выяснить первоначальный уровень инфор-

мированности участников о проблеме и сообщить достоверную ин-

формацию о ВИЧ/СПИДе, путях 

передачи и способах профилактики. Сформировать у участников 

навыки, помогающие 

удержаться от алкоголя.  

Упражнения: "ЗА и ПРОТИВ", "Купи мечту", "Банка с окурками", 

"Дерево проблем", "Письмо из больницы", "Разговор в ресторане". 

 

5 

5 Будь собой.  
Познакомить участников с различными способами развития характе-

ра, с приемами и 

техниками уверенного поведения, а также техниками воздействия на 

собеседника. 

Познакомить участников с типами темперамента. Научить методикам 

самоконтроля и оценки собственного эмоционального состояния. 

Сформировать у подростков активную позицию по отношению к соб-

ственной жизни. Познакомить участников тренинга с понятием "толе-

рантность", с разными видами поддержки и ситуациями, в которых 

они применяются.  

Упражнения: "Уверенное и неуверенное поведение", "Тряпичная 

кукла", "Мешочки гнева", "Критика и поддержка". "Аутотренинг" 

16 

 Всего: 35 часов 



612 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведе-

ния 

Тема занятия Количество часов 

План  Факт  Теория  Практика  

Раздел "Знакомство"  

   Давайте познакомимся! 1  

   Искусство общения. 1  

   Жизненные ценности. 1  

Раздел "Эмоции и чувства" 

   Эмоции. 2  

   Мир чувств. 1  

   Любовь. 1  

Раздел "Полоролевое общение" 

   Мужчина и женщина. 1  

   Разрешаем конфликты.  2 

   Критическое мышление. 1  

   Ты не один. 1  

   Сопротивление 

давлению. 

1  

Раздел "ЗОЖ" 

   Скажи курению "Нет"! 1  

   Наркотики: не влезай – убьет!  2 

   Алкоголь: мифы и реальность. 1  

   ВИЧ/СПИД: мы знаем как себя защи-

тить. 

1  

Раздел "Будь собой" 

   Развитие характера.  2 

   Я абсолютно спокоен.  2 

   Кризис: выход есть. 1  

   Жизнь и смерть. 1  

   Моё мнение. 1  

   Толерантность. 1  

   Толерантность. Жизнь с болезнью. 1  

   Моё будущее. Стратегии успеха. 2  

   Просмотр и обсуждение фильма "Есть 

тема". 

2  

   Просмотр и обсуждение фильма 

"Дневник Насти". 

 2 

   "Симфония прощания".  2 

   Всего: 23 12 

   Всего: 35 ч 

 

"Давайте понимать друг друга" 

Рабочая программа составлена на основе программы "Давайте понимать друг друга". 

Концепция под ред. А. М. Кондакова, А.А. Кузнецова. 

Цель программы: 

Формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обще-

ством и миром в целом: в процессе социального становления через самопознание, обще-

ние, деятельность. 
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 Задачи: 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности  

и нравственных нормах поведения. 

2. Знакомить обучающихся с основными моделями коммуникативного  

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индиви-

дуальности. 

3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

4. Развивать основы личностной адекватной самооценки, ответственности за свои 

поступки. 

5. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь дру-

гих. 

Предполагаемые результаты  

Овладение 3 уровнем.  

На III уровне имеет опыт: 

 использования норм и правил поведения в различных ситуациях: в школе, в мага-

зине, на улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

 адекватной самооценки, ответственности за свои поступки; 

 взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми 

Личностными результатами изучения курса в классе является формирование сле-

дующих умений: 

-готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следу-

ющих универсальных учебных действий: 

Учет результатов внеурочной деятельности будет проходить в форме зачёта. 

Содержание курса "ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ" 17 ч 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

 6 класс  

1.1 Культура общения  3 

1.2 Слышим то, что говорим. 2 

1.3 Да здравствует красивая речь!  1 

1.4 Вежливый отказ  2 

1.5 Мы в гостях  2 

1.6 Правила общения с окружающими  2 

1.7 Правила поведения на уроке и на перемене  2 

1.8 Беседа по телефону 1 

1.9 Язык, мимика и жесты 2 
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"ПОЗНАЙ СЕБЯ" 18 ч 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 6 класс  

2.1 Хочу быть трудолюбивым! 2 

2.2 Учусь быть трудолюбивым 2 

2.3 Вся правда о воровстве 1 

2.4 Вредные привычки  2 

2.5 Ты и твои друзья  2 

2.6 Я и мое настроение 2 

2.7 Я могу управлять своим настроением 2 

2.8 Эмоции и поведение 2 

2.9 Как можно узнать настроение человека? 1 

2.10 В стране чувств 1 

2.11 Подведение итогов курса. 1 

 

 "ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ" 17 ЧАСОВ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Кол-во  

часов 

   

1.1 Культура общения  

Инсценировка. Формулирование правил речевого поведения. 

Разыгрывание ситуаций. 

3 

1.2 Волшебные слова  

Подготовка презентации на тему "Сила волшебных слов". Демон-

страция презентации обучающимся 1-ых классов. 

2 

1.3 Да здравствует вежливость!  

Что значит вежливость? Разыгрывание ситуаций. Анализ ситуаций. 

Игра на внимание "Не ошибись!" Повторим все волшебные слова в 

игре " Вставь слово". Разучивание пословиц 

3 

1.4 Вежливый отказ  

Работа с речевыми ответами: вежливыми отказами. Разыгрывание 

ситуаций.  

2 

1.5 Как вести себя в гостях  

Разыгрывание сценки прихода гостей на праздник. Правила приема 

гостей. Просмотр и обсуждение презентации "Я-хороший гость". 

Рисование по теме. Инсценировка. Правила поведения в гостях. 

2 

1.6 Правила общения с окружающими  

Советы Дейла Корнеги. 

Практическое задание: "Положительные и отрицательные качества 

личности человека". 

 3 

1.7 Правила поведения на уроке и на перемене 

Рисование по теме. Инсценировка. Практическое задание: "Плохой 

и хороший ученик". 

2 

1.8 Беседа по телефону  

 История возникновения телефона. Инсценировка. Демонстрация 

детьми импровизированных разговоров по телефону. 

1 

1.9 Язык, мимика и жесты  

Из истории древней Греции и баснописце Эзопе. Игра "Актер". Ка-

1 
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"ПОЗНАЙ СЕБЯ" 18 ЧАСОВ 

 Приобретение детьми социальных способов поведения на основе усвоения этиче-

ских норм морали становится наиболее актуальным в период реформирования общества, 

смены ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью 

или безработицей.  

 Именно в период подросткового возраста формируются личностные качества буду-

щего гражданина, его нравственное сознание. У детей в этом возрасте развивается децен-

трация, благодаря чему они становятся способными понимать точку зрения другого. Все 

это позволяет целенаправленно формировать представление о таких значимых личност-

ных качествах, как доброжелательность, справедливость, щедрость, трудолюбие и др.  

 В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие отноше-

ния человека к окружающим его людям и самому себе. У них появляется возможность ис-

пользовать эти нормы в качестве средств самостоятельной регуляции поведения и взаимо-

отношений между людьми. Дети учатся соотносить нравственные представления с кон-

кретным поведением, поступать в соответствии с теми требованиями, которые предъяв-

ляют к ним взрослые. 

 В содержание занятий включен теоретический материал и перечень практических 

заданий, направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, формирование 

значимых поведенческих умений и навыков. При проведении занятий в рамках данного 

модуля предусматривается использовать такие методы и приемы, как: 

 -беседы на нравственную тему; 

 -чтение художественных произведений с последующим анализом; 

 -анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; 

 -продолжение тематического рассказа; 

-учебно-игровые упражнения (творческого и подражательного  

 характера); 

 -разыгрывание и анализ ситуации; 

 -игры; 

 -мини-конкурсы; 

 -совместная разработка правил поведения. 

 Методика работы с детьми строится с позиции личностно-ориентированного взаи-

модействия, при проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, поиско-

вую и творческую активность.  

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведе-

ния 

Тема занятия Количество часов 

План  Факт  Теория  Практика  

   "ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ"   

1   Культура общения  1  

2   Культура общения  1  

3   Культура общения   1 

4   Слышим то, что говорим. 1  

5   Слышим то, что говорим. 1  

6   Да здравствует красивая речь!  1  

7   Вежливый отказ  1  

8   Вежливый отказ   1 

9   Мы в гостях  1  

кие жесты не положены в обществе воспитанных людей? 



616 
 

10   Мы в гостях 1  

11   Правила общения с окружающими  1  

12   Правила общения с окружающими  1 

13   Правила поведения на уроке и на пе-

ремене  

1  

14   Правила поведения на уроке и на пе-

ремене 

 1 

15   Беседа по телефону 1  

16   Язык, мимика и жесты 1  

17   Язык, мимика и жесты  1 

   "ПОЗНАЙ СЕБЯ"   

18   Хочу быть трудолюбивым! 1  

19   Хочу быть трудолюбивым! 1  

20   Учусь быть трудолюбивым 1  

21   Учусь быть трудолюбивым  1 

22   Вся правда о воровстве 1  

23   Вредные привычки  1  

24   Вредные привычки 1  

25   Ты и твои друзья  1  

26   Ты и твои друзья 1  

27   Я и мое настроение 1  

28   Я и мое настроение  1 

29   Я могу управлять своим настроением 1  

30   Я могу управлять своим настроением 1  

31   Эмоции и поведение 1  

32   Эмоции и поведение 1  

33   Как можно узнать настроение челове-

ка? 

1  

34   В стране чувств 1  

35   Подведение итогов курса. 1  

   Итого 17 8 

 

"Делаю своими руками" 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

составлена на основе авторской программы 

В.М. Казакевич; Москва, "Дрофа", 2011 год. 

Цели: 

воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

 

Задачи:  

 1) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательно-

сти и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

2) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

о взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, 

но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

3) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к лю-
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дям труда и культурному населению - результатам трудовой деятельности предшествую-

щих поколений; 

4) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, ор-

ганизационно – экономическими знаниями; 

5) расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 

представление о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

 

 Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты: 

-освоения учащимися курса внеурочной деятельности "Делаю своими руками" яв-

ляются: 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда 

-проявление познавательных интересов и активности в области технологической де-

ятельности; 

-ознакомление с правилами научной организации технического труда; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-самооценка умственных и физических способностей; 

- формирование эстетического вкуса; 

-проявление ответственности за результаты своей деятельности; 

- формирование адекватного реагирования на трудности; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

-формирование основ экологической культуры; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-формирование основ технологической культуры; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры в сфере производства; 

-развитие опыта участия в коллективной деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  
освоения учащимися курса внеурочной деятельности "Делаю своими руками" явля-

ется 

формирование универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД 

- строить логические рассуждения; 

- находить наиболее эффективный способ решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

-структурировать, выделять главное и второстепенное: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

-планировать реализацию цели и задачи; 

- контролировать и оценивать свои действия; 

-вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

-умение выбирать способы деятельности; 

- умение выбирать вид технологической деятельности; 

-выполнение правил гигиены учебного труда; 

- экономное расходование материала; 

-овладение безопасными приемами ручного труда; 

- умение оценивать степень успешности своего труда. 

Познавательные УУД 

- анализировать и осмысливать технологию выполнения поставленной задачи; 
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-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения технических задач; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

-использовать общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения технологических задач; 

-выбирать наиболее эффективные способы решения технологических задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

-самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различно-

го характера; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности "Делаю своими руками". 

Коммуникативные УУД  

- умение слушать и слышать собеседника, учителя; 

-умение аргументировать свое мнение; 

- умение работать в группе; 

-овладение навыками уважительных отношений в группе; 

- умение презентовать свои проекты; 

-умение работать с источниками информации (учебник , компьютер). 

- умение адекватно воспринимать и передавать информацию; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Должны знать:  

 - многообразия народных промыслов; 

-трудовые и технологические знания и умения по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соот-

ветствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

-умениями ориентироваться в мире профессий; 

- навыками использования ручных инструментов, культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

Должны уметь:  

 - рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; - применять кон-

структорскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия или выполнения работ; - конструировать, моделировать, изготавливать 

изделия; - выполнять по заданным критериям технологические операции с использовани-

ем ручных инструментов, приспособлений; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструмен-

тами; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Введение. Народное творчество. 2 2 

Технология ручной обработки древесины и древесных мате-

риалов.  

24 24 



619 
 

Технологии ручной обработки металлов и природных мате-

риалов 

9 9 

ВСЕГО: 35 35 

 

Календарно-тематическое планирование  

Программа по внеурочной деятельности "Делаю своими руками" разработана 

для 5 классов – в объёме 1 часа в неделю, т.е. 35 часов в год.  

 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

Раздел "Введение. Народное творчество" 2ч 

1 Введение. Техника безопасной работы. 1   

2 Заочная экскурсия в мир творчества народов 

мира. 

1   

Раздел " Технология ручной обработки древесины и древесных материалов" 24 ч 

3 Древесина в народном творчестве. 1   

4 Древесина. Пиломатериалы и древесные материа-

лы. 

1   

5 Виды резьбы по дереву. 1   

6 Графическое изображение в творчестве. 1   

7 Эскиз. Чертеж. Практическая графика. 1   

8 Выбор материала. Разметка древесины. Планиро-

вание 

работы. 

1   

9 Изготовление разделочной доски: отделка, 

Художественное оформление (выжигание). 

1   

10 Продолжение. Изготовление разделочной доски: 

отделка, художественное оформление (выжига-

ние). 

1   

11 Продолжение. Изготовление разделочной доски: 

отделка, художественное оформление (выжига-

ние). 

1   

12 Лобзик, его назначение и практическое примене-

ние. Т.Б. при работе лобзиком. 

 

1   

13 Подготовка материала для выпиливания лобзиком. 1   

14 Нанесение рисунка для выпиливания лобзиком. 1   

15 Выпиливание по контуру рисунка. 1   

16 Доводка изделия. 1   

17 Изготовление разделочной доски из фанеры:

 выбор 

формы изделия, разметка, выпиливание изделия 

лобзиком.  

1   

18 Продолжение. Изготовление разделочной доски из 

фанеры, выпиливание изделия лобзиком. 

1   

19 Изготовление разделочной доски: отделка и 

художественное оформление.   

1   

20 Продолжение. Изготовление разделочной доски: 

отделка и художественное оформление. 

  

1   
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"Дополнительные вопросы математики"  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС 

для основной школы:на основе авторской программы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Мин-

дюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. 

Цели: Развить у детей мотивации к дальнейшему изучению математики; показать 

применение математических знаний в повседневной жизни и значимость математики для 

общественного прогресса; обучить детей самостоятельно решать нестандартные задачи. 

Задачи:  

Обучающие: Развивать математические способности у учащихся и прививать уча-

щимся определенные навыки научно- исследовательского характера.  

Знакомить детей с математическими понятиями, которые выходят за рамки про-

граммы. Выработать у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой. 

 Научить применять знания в нестандартных заданиях. 

Развивающие: Развивать внимание, память, логическое мышление, пространствен-

ное воображение, способности к преодолению трудностей.  

Выявить и развивать математические и творческие способности.Формировать мате-

матический кругозор, исследовательские умения учащихся.  

Воспитательные: Воспитать устойчивый интерес к предмету "Математика" и ее 

приложениям. Расширить коммуникативные способности детей. 

Воспитать у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной.  

 Воспитать понимание значимости математики для научно – технического прогресса.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие сле-

дующие  

21 Продолжение. Изготовление разделочной доски: 

отделка и художественное оформление.  

1   

22 Изготовление шкатулки: конструирование изде-

лия, выбор и разметка заготовок, выпиливание де-

талей 

лобзиком.  

1   

23 Продолжение. Изготовление шкатулки: конструи-

рование изделия, выбор и разметка заготовок, вы-

пиливание деталей лобзиком. 

1   

24 Изготовление шкатулки: сборка и художественное 

оформление. 

1   

25 Устранение выявленных недостатков изделия. 1   

26 Коллективное обсуждение результатов работы. 1   

Раздел "Технологии ручной обработки металлов и природных материалов" 9ч 

27 Металлы, их свойства, виды, прокат. Повторный 

инструктаж по ТБ 

1   

28 Изготовление изделий из тонколистового металла, 

проволоки 

1   

29 Изготовление букв из проволоки. 1   

30 Продолжение, Изготовление букв из проволоки 1   

31 Народное творчество. Роспись. 1   

32 Народное творчество. Изделия из глины . 1   

33 Народное творчество. Изделия из глины . 1   

34 Выставка работ (Презентация работ). 1   

35 Итоговое занятие 1   
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метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль всей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач;  

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ -

компетенции).  

личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

 Предметные результаты:  

Ученик научится:  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,  

уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; уметь 

формализовать и структурировать информацию,  

уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной зада-

чей – в таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных.  

Ученик получит возможность научиться:  

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных предметов;  

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; анализиро-

вать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения за-

даны в явной форме;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах.  

Коммуникативныерезультаты: 
приобретение знаний о решении нестандартных задач, о способах и средствах вы-

полнения практических заданий при использовании данных методов; формирование мо-

тивации к изучению математики через внеурочную деятельность.  
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 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом решение нестандартного зада-

ния, для данного возраста;  

 умение высказывать мнение, обобщать задачи, классифицировать различные задачи 

по темам и принципа решения, обсуждать решение задания.  

умение самостоятельно применять изученные способы решения задач для создания 

проекта, умение самостоятельно подобрать задачи по данным темам, умение аргументи-

ровать свою позицию по выбору проекта, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел1. Арифметика (5часов) 

Неравенства в арифметике.Преобразование арифметическихвыражений. Бесконеч-

ные десятичные дроби и иррациональные числа. Создание банка задач по данным темам и 

методам. 

Раздел2 .Геометрия (10 часов) 

Задачи на перекладывание ипостроение фигур.Площади треугольника имногоуголь-

ников.Доказательство через обратнуютеорему. Свойства треугольника, параллелограмма, 

трапеции.Линии в треугольнике.Подобные фигуры.Окружность.Создание банка задач по 

данным темам и методам. 

Раздел 3. Логика (5 часов) 

Логические таблицы.Взвешивания.Принцип Дирихле. Чет-

ность.Раскраски.Инварианты.Игры.Создание банка задач по данным темам и методам. 

Раздел 4. Алгебра (13часов) 

Разность квадратов: задачи наэкстремум.Квадрат суммы и разности. Разложение 

многочленов на множители. Алгебраические тождестваЗадачи на составление уравнений. 

Создание банка задач по данным темам и методам. 

Задачи на совместную работу. Задачи на составление уравнений. Суммированиепо-

следовательностей: 1) арифметическая прогрессия; 

2) геометрическая прогрессия;метод разложения на разность.Идея непрерывности 

прирешении задач на существование. Числа Фибоначчи.Создание банка задач по данным 

темам и методам. 

Итоговое занятие. Защита творческих проектов. ( 1 час) 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п.п 

 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

План  Факт  

 

1 Неравенства в арифметике.Ознакомление 

с нестандартными методами решения не-

равенств. 

1   

2-3  Решение неравенств, основанные на ис-

пользовании свойств функции 
1   

4 Преобразование арифметическихвыраже-

ний. Бесконечные десятичные дроби иир-

рациональные числа 

1   

5 Арифметические конструкции 1   

 

6 Задачи на перекладывание и построение 

фигур 
1   

7 Площади треугольника и многоугольни-

ков 
1   
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8 Доказательство через обратную теорему 1   

9-10 Свойства треугольника, параллелограм-

ма, трапеции. инии в треугольнике 
2   

11-12 Подобные фигуры 2   

13-14 Окружность 2   

15 Решение задач 1   

 

16 Решение задач при помощи логических 

таблиц 

Взвешивания 

1 

 

  

17-18 Принцип Дирихле: 1)доказательство от 

противного; 2) конструирование "ящи-

ков"; 3) сдополнительными ограничения-

ми; 4) в связи сделимостью и остатками;  

5) разбиение на ячейки (например, на 

шахматной доске) 

2   

19 Четность:: 1) делимость на 2;  

2) парность; 3) сумма;4) метод сужения 

объекта; 5) правило крайнего; 

6)полувариант (Изучение четности вели-

чины. Разбиение объектов на пары. Чере-

дование состояний. Раскрашивание объ-

ектов 

3   

20 Игры.Раскрашивание объектов в два цве-

та. Практическое применение четности 

величины на примере игр.) 

3   

 

21-22 Разность квадратов: задачи на экстремум 2   

23-24 Квадрат суммы и разности. 2   

25-26 Разложение многочленов на множители: 

1) группировкой; 2) по формулам сокра-

щенного умножения.  

2   

27-28 Квадратный трехчлен: 1) критерии крат-

ности корня;  

2) теорема Виета 

2   

29-31 Алгебраические тождества. 3   

32-33 Числа Фибоначчи.Создание банка задач 

по данным темам и методам. 

2   

34 Итоговое занятие. Защита творческих 

проектов.  

1   

 Всего  34   

 

"Занимательная орфография" 

Цель данной программы  заключается в том, чтобы помочь обучающимся 6 класса 

разобраться в  трудных вопросах орфографии и пунктуации с помощью изучения истории 

языка, систематизировать знания учеников по этим разделам, отработать шаги и звенья 

единого целого для решения конкретной орфографической или пунктуационной задачи – 

в целом, помочь школьникам стать грамотнее, уверенно владеющими  родным языком. 

Задача данной программы – воспитывать интерес к родному языку, его истории, 

научить видеть взаимосвязь языковых явлений, помочь обучающимся совершенствовать 

основные виды речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, развить способности 
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учеников осознанно воспринимать звучащую речь и печатное слово; грамотно, точно, ло-

гически стройно, выразительно передавать собственные мысли, учитывая условия обще-

ния, подготовить школьников к предметной олимпиаде. 

Программа "Занимательная орфография" входит во внеурочную деятельность по 

направлению общеинтеллектуальное развитие личности. Общий объём учебного време-

ни составляет 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения курса внеурочной деятельно-

сти "Занимательная орфография" 

Ученик научится:  

•соблюдать орфографические нормы в процессе письма (в объеме содержания кур-

са); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  

•обнаруживать и исправлять орфографические ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни-

ков; использовать ее в процессе письма.  

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

вым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  
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 Содержание курса 

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разно-

образен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения орфографии школьники могут увидеть "волшебство знакомых слов"; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к "Зани-

мательной орфографии" должно пробуждать у обучающихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Содержание и методы обучения "Занимательной орфографии" содействуют приоб-

ретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках 

русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Содержание. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

2. Овладение орфографической зоркостью. Соблюдение основных орфографических 

норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Использование орфо-

графических словарей и справочников по правописанию. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игро-

вые элементы игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматиче-

ские сказки.  

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количе-

ство ча-

сов 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

фактиче-

ская 

Орфография как раздел науки о языке (8 часов) 

1 Дорога к письменности. Как люди обходи-

лись без письма. 

1   

2 Орфография как раздел науки о языке. Ос-

новные принципы русской орфографии. 

1   

3 Тайна фонемы. 1   

4 Ударение над гласной может сделать букву 

ясной. 

1   

5 Ударение над гласной может сделать букву 

ясной. 

1   

6 Коварные словарные слова. 1   

7 Коварные словарные слова. 1   

8 Орфографический словарь - наш главный 

помощник. 

1   

9 Проверь себя. Тест №1. 1   

10 Опасные согласные. 1   

11 Звонкие и глухие "двойняшки" 1   

12 Старые знакомые Ъ и Ь 1   

13 Большие и маленькие (правописание имен 1   
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собственных) 

14 Слитно, раздельно, через дефис. 1   

15 Слитно, раздельно, через дефис. 1   

16 Слитно, раздельно, через дефис. 1   

17 Сколько Н писать? 1   

18 Сколько Н писать? 1   

19 Как "справиться со сложными словами"? 1   

20 Решение орфографических задач. 1   

21 Проверь себя. Тест№2. 1   

22 История образования и правописания чис-

лительных. 

1   

23 Что вместо имени у нас? (правописание ме-

стоимений) 

1   

Орфограммы в приставках 

24 Орфографические головоломки. 1   

25 Приставки-труженицы (классификация при-

ставок) 

1   

26 Приставки-труженицы (классификация при-

ставок) 

1   

Орфограммы в корне 

27 Кто командует корнями? 1   

28 Кто командует корнями? 1   

29 Проверь себя. Тест№3. 1   

Орфограммы в суффиксах 

30 Суффиксы - большие молодцы. 1   

31 Суффиксы - большие молодцы. 1   

Значение орфографии 

32 Волшебный клубок орфограмм. 1   

33 Путешествие в страну русского языка. 1   

34 Проверь себя. Тест №4. 1   

35 Значение орфографии. 1   

 

 

"Занимательный английский" 

для 5 класса 

Программа разработана на основе программы "Внеурочная деятельность школьни-

ков". Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: 

Просвещение, 2011(стандарты второго поколения).  

 

Цель программы  развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладе-

ния английским языком в средней  школе,  приобщение младших школьников к новому со-

циальному опыту на основе проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения.  

 Задачи программы: 
 Обучающие 

познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литера-

тура, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания ми-

ра и средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 
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 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

Развивающие 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овла-

дения иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проиг-

рываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию; 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене; 

Воспитательные 

 совершенствовать умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудниче-

стве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответ-

ственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностран-

ным языком и культурой; 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготов-

ки постановок. 

 развитие коммуникативной компетенции в пределах следующих сфер общения со-

циально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной; 

 

 Планируемые результаты:  (у детей должны быть сформированы УУД): 

Личностные результаты: 
 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-

щества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура); 

 получение  опыта самостоятельного общественного действия (умение представить 

зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой обще-

ственной среде; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для ре-

шения учебных и практических задач; 
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 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 после-

довательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, вла-

деть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (группо-

вой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не-

враждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной де-

ятельности; 

Планируемые результаты реализации программы 
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможно-

стей, потребностей и интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, па-

мяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последу-

ющих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной  речью на английском языке: формиро-
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вание некоторых универсальных лингвистических понятий(предложение, части речи, ин-

тонация), наблюдаемых в родном и английском языке; 

 приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучае-

мого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском 

языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на 

английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей млад-

ших школьников, а также их общеучебных умений; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спек-

таклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигры-

вания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейно-

го, бытового, учебного общения. 

В конце обучения учащиеся: 
должны знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержа-

нию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями об-

щения, характерными для детей данного возраста; 

должны уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического обще-

ния; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

  читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

Способом проверки знаний и умений является: 
 Текущий контроль знаний в процессе устного опроса и тестирования; 

 Промежуточный тематический контроль  в процессе наблюдения за выполнени-

ем практической части программы; 

 Итоговый контроль  применяется при анализе результатов освоения программы  и 

участия в коллективном творчестве; 

Основными критериями оценки  работы учащихся являются ожидаемые результа-

ты 

Оценка личностных результатов: основным объектом оценки является сформиро-

ванность УУД , включаемых в 3 блока: сформированность основ гражданской идентично-

сти личности ; готовность к переходу к самообразованию ; сформированность социальных 

компетенций 

Оценка метапредметных результатов: проводится в ходе различных процедур 

.Одна из основных процедур итоговой оценки – защита итогового индивидуального про-

екта(эссе ; реферат ; аналитические материалы ;обзорные материалы ;отчёты о проведён-

ных исследованиях ; стендовый доклад ; макет 

  Формы подведения итогов   зачёт, открытые занятия,  чтение авторских работ, из-

дание творческих  работ с оформлением,  тестирование, драматизация сказок,  диагности-

ка личных  дневников-наблюдений,   анализ работы, подведение итогов работы, внутриш-

кольный контроль. 
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Содержание программы внеурочной деятельности  "Занимательный англий-

ский " 

Тема 1. О себе  (1 час) 
 Философская игра "Я – творец". Экскурсия  в библиотеку. Устно-речевая практика 

монолог, диалог. Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Тема 2. Мои увлечения (1 час) 

Теория. Предмет и методы психологии.  Тестирование. Упражнение "Кто Я?". Обу-

чение краткому монологическому высказыванию по теме. Умение воспринимать англий-

скую речь на слух. 

 Тема 3. Описание внешности (1 час) 

Зарисовки.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Устно-речевая практика монолог, диалог. Работа по предложенному  учителем пла-

ну. 

 Умение воспринимать английскую речь на слух. 

Тема 4. Характеристика человека (1 час) 

Теория.  Восприятие и осознание. Сознательное и бессознательное. Познание и со-

зерцание мира. Мир как использование и как познание.  Философская игра "Познай само-

го себя". Обучение краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспри-

нимать английскую речь на слух. 

 Тема 5. Мой друг (1 час) 
 Игра "Давайте познакомимся". Прослушивание, чтение текстов. Драматизация диа-

логов Зарисовки и знакомства.  Обучение строить высказывание по образцу о друге.  Уст-

но-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому монологическому высказыва-

нию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух. Анализ игры  и работы де-

тей. 

 Тема 6. Письмо  другу  (1 час) 

 Философская игра "Познай самого себя". Устно-речевая практика монолог, диа-

лог.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать 

английскую речь на слух.  Работа по предложенному  учителем плану. 

Тема 7.  Моя семья  (1 час) 

Составление семейного древа. Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение 

краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую 

речь на слух. 

Тема 8.  Семейное древо  (1 час) 

 Составление семейного древа. Умение воспринимать английскую речь на 

слух,  строить высказывание по образцу о друге.  Произвольно строят устное и письмен-

ное высказывание с учетом учебной задачи. 

Тема 9. Моя комната, квартира  (2 часа) 
Домашние обязанности членов семьи. Домашние животные. Домашние растения и 

уход за ними. Устно-речевая практика монолог, диалог.   

Тема 10.Мой распорядок дня  (1 час) 
Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом об-

разе жизни.  Устно-речевая практика монолог, диалог.  Произвольно строят устное и 

письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Тема 11.  Мой выходной день  (1 часа) 
Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом об-

разе жизни. 

Тема 12. Ролевая игра "В больнице"  (1 час) 
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Работа над проектом о здоровом образе жизни. Профессии. Адекватно используют 

речевые действия для решения коммуникативной задачи. Распределение ролей. Разучива-

ние текстов. Монолог.  Диалог.  Слушают и понимают речь учителя и одноклассни-

ков,  контролируют действия партнера,  осознанно строят речевые высказывания по теме 

урока. 

Тема 13.  Проект "В здоровом теле - здоровый дух"  (1 час) 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Солнце, воздух и вода – наши луч-

шие друзья.  Устно-речевая практика монолог, диалог.  Работа по предложенному  учите-

лем плану. 

Тема 14. Рождество в Великобритании  (1 час) 
Народные праздники и традиции. Библейская легенда о Рождестве. Разбор адаптиро-

ванного текста (в основном фольклорного характера ),  прогнозирование  развития  его 

сюжета; 

Тема 15. Новый год в Великобритании  (1 час) 
Санта Клаус.  Новогодние традиции. Праздничные поздравления.  Разбор адаптиро-

ванного текста (в основном фольклорного характера ).  Прогнозирование  развития  его 

сюжета; 

Тема 16. Разучивание песен и стихотворений  (1 час) 
Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов. Восприятие и осознание. 

Используют знаково-символические средства (грамматические модели и условные обо-

значения ).  Строят рассуждения в форме простых связей суждений об объекте, его при-

знаках, особенностях и характерных чертах. 

Тема17. Сказка "Белоснежка и семь гномов" (1 час) 
Откуда  пришла сказка? Истоки сказки. Основные признаки сказки. Миф и фанта-

стика – искусство воображать. Сказочная и научная фантастика Мифопоэтическое созна-

ние. Что такое поэзия и сказка. Из истории поэзии и сказки. Что включает в себя идейное 

содержание? Идея в стихах и сказках. 

Тема18. День Святого Валентина (1 час) 
Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Расширение кругозора уч-

ся 

Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и проведения праздни-

ков 

Тема 19. Разучивание песен и стихотворений   (1 час) 
Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов.  Восприятие и осозна-

ние.  Используют знаково-символические средства (грамматические модели и условные 

обозначения ).  Строят рассуждения в форме простых связей суждений об объекте, его 

признаках, особенностях и характерных чертах. 

Тема 20. Католическая Пасха  (1 час) 
Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме. Поиск необходимой  ин-

формации. 

 Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе подго-

товки и проведения праздников 

Тема 21. День рождения Королевы  (1 час) 
Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Расширение кругозора уч-

ся.  Поиск необходимой  информации. Развитие творческих способностей детей в ходе 

подготовки и проведения праздников 

Тема 22. Майский праздник  (1 час) 
Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Поиск необходимой  ин-

формации. Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе 

подготовки и проведения праздников 

Тема  23. Традиции английского чаепития  (1 час) 
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Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Поиск необходимой  ин-

формации.  Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе 

подготовки и проведения праздников 

Тема 24. Написание личного письма  (1 час) 
 Мышление в образах. Истоки художественных образов. Рождение художественного 

творчества. 

Тема 25. Защита проекта  (1 час) 
Обсуждение презентаций по теме  "Майский праздник". 

Тема 26. Англия  (1 час) 
 Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положе-

ние, история, культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, осо-

бенности речевого и неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокуль-

турные различия.  Свободная работа в группах, составление презентации. 

Тема 27. Уэльс  (1 час) 
Расширение кругозора уч-ся. Работа с картами и флагами. Географическое положе-

ние, история, культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, осо-

бенности речевого и неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокуль-

турные различия.  Свободная работа в группах, составление презентации. 

Тема 28. Шотландия  (1 час) 
 Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положе-

ние, история, культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, осо-

бенности речевого и неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокуль-

турные различия.  Свободная работа в группах, составление презентации. 

Тема 29. Северная Ирландия  (1 час) 
Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положе-

ние, история, культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, осо-

бенности речевого и неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокуль-

турные различия.  Свободная работа в группах, составление презентации. 

Тема 30. Школы Великобритании  (1 час) 
Расширение кругозора уч-ся. Закон об образовании. Виды школ Англии. Професси-

ональная подготовка. 

Тема 31. Видео экскурсия по Лондону  (1час) 
 Расширение кругозора уч-ся.  Просмотр кинофильма.  Беседа по фильму, подготов-

ка страноведческой  викторины по фильму. 

 Тема 32. Страноведческая викторина  (1 час) 

 Проведение страноведческой викторины. 

Тема 33. Защита проекта "Великобритания"  (1 час) 
Защита проекта. Обмен опытом.   Круглый стол": обсуждение пройденного курса. 

 

 

Учебный  план программы " Занимательный английский" 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Основное содержание 

материала 

Основные виды дея-

тельности 

1 Всё о себе 

 (Я, мои друзья, 

моя семья, моя 

квартира)   

10 Устно-речевая практика 

монолог, диалог 

Прослушивание, чтение 

текстов, 

драматизация диалогов 

Составление семейного 

древа. 

Умение воспринимать ан-

глийскую речь на слух, 

строить высказывание по 

образцу о друге 

2 Мой распорядок 

дня 

4 Диалогическая речь, пар-

ная работа Монолог, 

Составление плана 

рабочего и выходного 
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диалог. 

Прослушивание текста. 

Ролевая игра "В больни-

це" 

дня. 

Работа над проектом о 

здоровом образе жизни 

3 Традиции 

и   обычаи 

Великобритании 

12 Чтение текстов, введение 

новой лексики, 

беседа по теме 

Расширение кругозора уч-

ся 

Развитие творческих спо-

собностей детей в ходе 

подготовки и проведения 

праздников 

4 Страна изучае-

мого языка. 

Всё о Велико-

британии 

8 Просмотр кинофильма 

Беседа по фильму, стра-

новедческая викторина 

по фильму. 

.Обучение краткому мо-

нологическому высказы-

ванию по теме. 

Работа с картами и флага-

ми. Расширение кругозора 

уч-ся 

Свободная работа в груп-

пах, составление презен-

тации 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Даты 

 Все о себе (Моя семья.  Мои друзья.  Моя квартира)   

1 О себе: игра "Я- творец"; устно-речевая практика 1  

2 Мои увлечения; упражнение "Кто Я?" 1  

3 Описание внешности; устно-речевая практика 1  

4 Характеристика человека; игра "Познай самого себя" 1  

5 Мой друг; драматизация диалогов 1  

6 Письмо другу; устно-речевая практика 1  

7 Моя семья; устно-речевая практика 1  

8 Семейное древо; рассказ о семейном древе 1  

9 Моя комната; моя квартира 2  

 Здоровый образ жизни   

10 Мой распорядок дня; проект "Здоровый образ жизни" 1  

11 Мой выходной день; составление плана выходного дня 1  

12 Ролевая игра "В больнице"; медицинские профессии 1  

13 Творческий проект "В здоровом теле – здоровый дух" 1  

 Традиции и обычаи Великобритании   

14 Рождество в Великобритании; разбор адаптированного текста 1  

15 Новый Год в Великобритании; праздничные поздравления 1  

16 Разучивание песен; разучивание стихотворений; 1  

17 Сказка "Белоснежка и семь гномов"; истоки сказки 1  

18 День Святого Валентина; чтение текстов 1  

19 Разучивание песен; разучивание стихотворений 1  

20 Католическая Пасха; поиск необходимой информации 1  

21 День рождения Королевы; введение новой лексики 1  

22 Майский праздник; чтение текстов 1  

23 Традиции английского чаепития; расширения кругозора уча-

щихся 

1  

24 Написание личного письма; истоки художественных образов 1  

25 Подготовка и защита проекта "Майский праздник"; 1  

 Все о Великобритании   
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26 История и культура Англии; государственная символика 1  

27 Социокультурные различия Уэльса; традиции и обычаи 1  

28 Социокультурные различия Шотландии; традиции и обычаи 1  

29 Традиции и обычаи Северной Ирландии; работа в группах 1  

30 Школы Великобритании; расширение кругозора учащихся 1  

31 Видео экскурсия по Лондону; беседа по содержанию фильма 1  

32 Подготовка и проведение страноведческой викторины 1  

33 Подготовка и защита проекта "Великобритания" 2  

 Итого 35  

 

"Знания-крупинки ежедневного опыта" 

 8 В класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе 

авторской программы под ред. А.М. Кондакова, А. Я. Данилюк, 

В. А. Тишкова 2009. 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени ос-

новного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания учащихся о Родине, своём родном крае, формиро-

вать гражданское самосознание и причастность к родным истокам. 

2. Формировать основы нравственного сознания, умение понимать себя и других, 

давать правильную оценку своим поступкам и поступкам людей. 

3. Формировать уважительное отношение к семье, семейным традициям. 

4. Знакомить учащихся с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

5. Формировать осознанное отношение к своему физическому и психическому здо-

ровью, приобщать к занятиям физкультурой и спортом. 

6. Способствовать сплочению коллектива через совместную творческую и трудовую 

деятельность учащихся. 

7. Развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар-

шими детьми в решении общих задач. 

8. Формировать эстетические потребности, ценности, чувства у школьников. 

9. Воспитывать экологическую культуру школьников. 

10. Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом разви-

тии положительном отношении к труду как средству самоутверждения.  

 

Содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда педагоги, учащиеся, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
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 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

 Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

 В содержательной части программы определены ценности, задачи, содержание, 

формы, результаты работы и диагностический инструментарий по каждому направлению: 

 

 ОТЕЧЕСТВО (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека) 

 ДРУГИЕ ЛЮДИ (Воспитание нравственных чувств и этического сознания) 

 ШКОЛА (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни.) 

 СЕМЬЯ (формирование семейных ценностей) 

 ЗДОРОВЬЕ (Формирование ценностного отношения, здоровью и здоровому образу 

жизни).  

 ПРИРОДА (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 

 КУЛЬТУРА (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях) 

 

ОТЕЧЕСТВО 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

 

Задачи:  

1. Воспитывать понимание Отечества как непреходящей ценности, связи с преды-

дущими поколениями.  

2. Дать элементарные представления о символах РФ, правах и обязанностях гражда-

нина России, важнейших событиях в жизни России. 

3. Воспитывать интерес и уважение к замечательным людям своей семьи, края, стра-

ны и национальным традициям. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, сопричастности к героической истории Рос-

сийского государства. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Любовь к России, своему народу, своему краю 

 Служение Отечеству  

 Правовое государство, закон и правопорядок 

 Гражданская ответственность 

 Поликультурный мир 

 Свобода личная и национальная 

 

Принципы: 

"Где родился – там и пригодился". 

"Плоха та птица, которой родное гнездо не мило". 

"В каком народе живешь, того обычая и держись". 

"Без корня и полынь не растет". 

"Ищи добра на стороне, а дом люби по старине". 

 

ДРУГИЕ ЛЮДИ 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Задачи:  

1.Воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим  

2. Знакомить с правилами этики, культуры речи 

3. Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке 

4.Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям 

5. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам гражданского согласия. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Нравственный выбор, ответственность 

  Жизнь и смысл жизни 

 Справедливость, достоинство, честность 

 Милосердие, доброта, честь 

  Уважение родителей, вежливость 

  Забота о старших и младших, толерантность 

 Свобода совести и вероисповедания  

 

Принципы: 

"Жизнь красна не прожитыми днями, а хорошими делами". 
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"Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть". 

"Один за всех и все за одного". 

 "Кто сегодня обманул, тому завтра не поверят". 

 

ШКОЛА 

Воспитание трудолюбия, мотивированного отношения к учению, труду 

 

Задачи:  

1. Формировать ценностное и сознательное отношение к учебе. 

2. Формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

3. Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

4. Развивать потребность в творческом труде и навыки коллективной работы.  

5. Воспитывать культуру труда. 

 

Ценностные ориентиры: 

  Уважение к труду и учебе 

 Трудолюбие ответственность 

  Познавательная деятельность 

  Любознательность 

  Творчество и созидание 

  Целеустремленность и настойчивость  

 Бережливость, аккуратность 

 

Принципы: 

"Умную голову почитают смолоду". 

"Учение – путь к умению". 

"Стыдно не знать, стыдно не учиться". 

"За ум возьмёшься – до дела доберёшься". 

"Землю красит солнце, а человека труд". 

 "Воля и труд, дивные всходы дают". 

 

СЕМЬЯ 

Формирование семейных ценностей 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о семейных ценностях. 

2. Воспитывать уважение к членам семьи, семейным традициям, заботливое отноше-

ние к родителям и старшему поколению в семье 

3. Воспитывать семьянина, любящего своих родителей. 

4. Формировать у учащихся понимания сущности основных социальных ролей сына 

– мужа, дочери – матери 

5. Развивать интерес к истории своей семьи, её традициям. 

 

Ценностные ориентиры: 

 уважение к старшим 

 забота о младших 

 взаимопонимание 

 взаимопомощь 

 семейные традиции 
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Принципы: 

"Кто родителей почитает, тот век счастливым живёт". 

 "Послушному сыну родительский приказ не тягостен". 

 "Тому нечего тужить, кто умеет домом жить". 

"Когда семья вместе, так и душа на месте". 

"В родной семье и каша гуще". 

 

ЗДОРОВЬЕ 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Задачи: 

1. Создать условия для сохранения физического, психического, духовного и нрав-

ственного здоровья учащихся 

2.Формировать понятие "здоровый образ жизни" и пропагандировать здоровый об-

раз жизни 

3. Знакомить учащихся с правилами здорового образа жизни 

4. Приобщать к занятиям физкультурой и спортом 

5.Знакомить с правилами безопасности дома, на дороге, на улице, в общественных 

местах 

6. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

 

Ценностные ориентиры: 

 физическое и психическое здоровье, 

 здоровый образ жизни, 

 безопасность жизнедеятельности.  

 нравственное и социально-психологическое здоровье 

 

Принципы: 

"Физкультура каждый день". 

"Чистота – залог здоровья". 

 "Здоровье – лучшее богатство". 

"Правильно питаться будешь – здоровье добудешь". 

 

 

ПРИРОДА 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 

Задачи: 

1. Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни  

2. Способствовать пониманию активной роли человека в природе  

3. Формировать умения вести себя в природе в соответствии с общепринятыми нор-

мами 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным и ответственность за 

сохранение окружающей среды 

5. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни  

6. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Родная земля  

 Заповедная природа  

 Планета Земля  

 Экологическое сознание 
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 Эволюция  

 

КУЛЬТУРА 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях 

Задачи: 

1. Формировать представления о душевной и физической красоте человека. 

2. Развивать творческую активность, фантазию, художественный вкус, творческое 

мышление, художественные способности. 

3. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности. 

4. Развитие творческих способностей каждого ребёнка и коллектива в целом. 

5. Прививать интерес к чтению, произведениям искусства, к занятиям художествен-

ным творчеством. 

6. Формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливо-

сти. 

Ценностные ориентиры: 

 Красота, гармония  

 Духовный мир человека  

 Эстетическое развитие  

 Самовыражение в творчестве и искусстве 

 Творческие способности 

 Творческая активность 

 Индивидуальность, самовыражение. 

Принципы: 

"Каждый интересен". 

"Делу время – потехе час". 

"Умелые руки не знают скуки". 

 

 Планируемые воспитательные результаты 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной про-

граммы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, само-

оценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образова-

тельное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться прини-

мать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 

своим сверстникам. 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возмож-

ность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспита-

тельную работу более рациональной и экономной 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие ана-

лизировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструмен-

ты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
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Планируемый результат 

 Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли пра-

вославия для России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение 

жить по законам гармонии и красоты.  

 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданско-

му долгу и готов к защите Отечества. 

 Приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей гуманиз-

ма, уважения к своей "малой родине", толерантного отношения друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на помощь, путем активного вовлечения младших школьников в уче-

ническое самоуправление; 

 Развитость нравственно-духовного компонента в преподавании учебных дисци-

плин; 

 Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правиль-

ный нравственный выбор.  

 Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическо-

му самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре.  

 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тематика занятий Форма занятия Количество  

часов  

Дата 

1 Конституция РФ, ознакомление с 

государственной символикой. 

Сообщение  1  

2 Государственные праздники Проект  1  

3 Знаменитые люди города и страны. Сообщение  1  

4 Экскурсия в краеведческий музей 

города. 

Поход  1  

5 И.И.Голиков (1887-1915), основа-

тель искусства Палех. 

Сообщение  1  

6 Ф.П. Врангель (1797-1870), русский 

путешественник, адмирал, один из 

учредителей Русского Географиче-

ского общества. 

Беседа, презента-

ция 

1  

7 С.П.Королев (1907-1966), ученый и 

конструктор в области ракетострое-

ния и космонавтики. 

Беседа, презента-

ция 

1  

8 День российской печати Познавательно-

интеллектуальная 

игра 

1  
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9 День народного единства. Урок мужества 1  

10 Открытие музея Эрмитаж в Петер-

бурге. (1852) 

Познавательно-

игровая програм-

ма 

1  

11 М.Л.Ростропович (1927-2007), вы-

дающийся виолончелист и дирижер. 

Беседа, презента-

ция 

1  

12 Международный день театра Час общения  1  

13 Международный день детской книги Ролевая игра  1  

14 В.М.Котеночкин (1927 - 2000), рос-

сийский мультипликатор, режиссер 

"Ну, погоди!" 

Беседа, презента-

ция 

1  

15 П.К.Айвазовский (1817-1900), рус-

ский живописец-маринист. 

Беседа, презента-

ция 

1  

16 Православный праздник Рождество 

Христово. 

Презентация, кон-

курс 

1  

17 И.И.Шишкин (1832-1898), русский 

живописец, мастер пейзажа. 

Беседа, презента-

ция 

1  

18 Предприятия города, встречи с 

представителями разных профессий 

Беседа  1  

19 Международный день мобилизации 

против угрозы ядерной войны. 

Беседа  1  

20 Нравственные взаимоотношения в 

семье 

Дискуссия  1  

21  День памяти юного героя-

антифашиста. 

Беседа, презента-

ция 

1  

22 День памяти воинов-

интернационалистов  

Урок мужества 1  

23 Международный день родного язы-

ка  

Дискуссия  1  

24 Истории своей семьи и её традиций Дискуссия  1  

25 Здоровый образ жизни, способы 

укрепления здоровья 

Дискуссия  1  

26 Всемирный день Земли. Конкурс  1  

27 День рождения Рунета (1994).  1  

28 К.Э.Циолковский (1857-1935), вы-

дающийся русский ученый и изобре-

татель, основоположник современ-

ной космонавтики. 

Беседа, презента-

ция 

1  

29 Негативное влияние компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека. 

Дискуссия  1  

30 К. Г. Фаберже (1846-1920), русский 

ювелир. 

Беседа, презента-

ция 

1  

31 День защитника Отечества и День 

Победы 

Урок мужества 1  

32 Подвиг легендарного летчика А.И. 

Маресьева  

Урок мужества 1  

33 Всемирный день без табака Проект  1  

34 Всемирный день родителей. Дискуссия  1  

35 Обобщающее занятие    

 

http://www.bibliopskov.ru/april.htm
http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
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"Золотой мяч" 

для 5-6 класса  

Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта, авторской программы М.Я.Виленского, В.И. Ляха "Физическая куль-

тура" 5-9 класс, М.:Посвещение, 2014 г.  

  

Цели программы: 
 Обеспечить учащихся знаниями о специальных приемах и действиях баскетболи-

стов. 

 Содействовать укреплению здоровья детей. 

 Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся. 

 Обеспечить разностороннее физическое развитие. 

Основными задачами программы " Золотой мяч" являются: 

 Укрепление здоровья школьников; 

 Содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности детского организма; 

 Приобретение учащимися необходимых теоретических знаний; 

 Овладение юными спортсменами основными приемами техники и тактики спор-

тивных игр; 

 Воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, кол-

лективизма, ответственности, навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

 Развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию; 

 Формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спор-

том; 

 Выявление перспективных детей и подростков для дальнейшего прохождения обу-

чения  в спортивных школах; 

 Формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

 Укрепление опорно – двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, лов-

кости; 

 Привитие учащимся организаторских навыков; 

 Организация условий для полезного проведения свободного времени. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

кружка " Золотой мяч" 
Личностными результатами кружка "Золотой мяч" являются следующие уме-

ния: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога, как поступить; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами кружка "Золотой мяч"  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

учиться работать по определенному алгоритму. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложен-

ному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и ма-

лых группах 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: теоре-

тической, физической, технической и тактической. 

Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических ка-

честв, как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом чередуя напряже-

ние с расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое внимание на дыха-

ние занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки). На занятиях целесообразно при-

менять соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы изу-

чать в сочетании с выработкой тактических умений. 
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Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий. 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме 

15-ти минутных бесед в процессе практических занятий, а также в форме отдельного заня-

тия. 

Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскет-

болиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. Физическая подготовка диффе-

ренцирована на упражнения общей и специальной подготовки. 

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав упраж-

нений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические действия 

включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите. 

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для занимающихся по 

физической и технической подготовленности, а также методическое обеспечение и лите-

ратура. Учитель, исходя из целей, условий, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся, потребностей работы секции, может изменять продолжительность занятия 

и распределение времени. Тестирование уровня технической подготовленности проводит-

ся по контрольным упражнениям. Тестирование уровня физической подготовленности за-

нимающихся проводится по региональным тестам в начале и в конце учебного года с их 

последующим анализом и представлением занимающимся. Содержательное обеспечение 

разделов программы. 

Теоретическая подготовка 
 Развитие баскетбола в России. 

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 Физическая подготовка баскетболиста. 

 Техническая подготовка баскетболиста. 

 Тактическая подготовка баскетболиста. 

 Психологическая подготовка баскетболиста. 

 Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 Правила судейства соревнований по баскетболу. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

Физическая подготовка 
1. Общая физическая подготовка 

 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с парт-

нером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками). 

 Подвижные игры. 

 Эстафеты. 

 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития быстроты движений . 

 Упражнения для развития специальной выносливости . 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств . 

 Упражнения для развития ловкости . 

Техническая подготовка 
1. Упражнения без мяча 

 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

 Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

• с разной скоростью; 

• в одном и в разных направлениях. 
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 Передвижение правым – левым боком. 

 Передвижение в стойке баскетболиста. 

 Остановка прыжком после ускорения. 

 Остановка в один шаг после ускорения. 

 Остановка в два шага после ускорения. 

 Повороты на месте. 

 Повороты в движении. 

 Имитация защитных действий против игрока нападения. 

 Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча 

 Двумя руками от груди, стоя на месте. 

 Передача и подача мяча 

 Двумя руками от груди с шагом вперед. 

 Двумя руками от груди в движении. 

 Передача одной рукой от плеча. 

 Передача одной рукой с шагом вперед. 

 Передача одной рукой с отскоком от пола. 

 Передача двумя руками с отскоком от пола. 

 Передача одной рукой снизу от пола. 

 То же в движении. 

 Ловля мяча после полуотскока. 

 Ловля высоко летящего мяча. 

 Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

 Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча 

 На месте. 

 В движении шагом. 

 В движении бегом. 

 То же с изменением направления и скорости. 

 То же с изменением высоты отскока. 

 Правой и левой рукой поочередно на месте. 

 Правой и левой рукой поочередно в движении. 

 Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча 

 Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

 В прыжке одной рукой с места. 

 Штрафной. 

 Двумя руками снизу в движении. 

 

Тактическая подготовка 
 Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

 Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

 Перехват мяча. 

 Вырывание мяча. 

 Выбивание мяча. 

 Борьба за мяч после отскока от щита. 
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 Быстрый прорыв. 

 Командные действия в защите. 

 Командные действия в нападении. 

 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Подвижные игры баскетбольной направленности. 
Стойка баскетболиста, бросок мяча снизу на месте, ловля мяча на месте, передача 

мяча снизу на месте, эстафеты с мячами, бросок мяча снизу на месте в щит, ведение мяча 

на месте и в движении, броски в цель (кольцо, щит); подвижные игры: "Брось — поймай", 

"Выстрел в небо", "Мяч капитану", "Рывок за мячом", "Баскетбол с надувным мячом", 

"Бег пингвинов". 

"Пятнашки", "Салки с мячом", "Коршун, наседка, цыплята", "Невод", "Солнышко". 

Игровые задания с использованием строевых упражнений типа: "Становись — 

разойдись", "Смена мест". 

На материале раздела "ОФП (общефизическая подготовка)": "Не оступись", "Пят-

нашки", "Волк во рву", "Кто быстрее", "Горелки", "Рыбки", "Салки на болоте", "Пингвины 

с мячом", "Быстро по местам", "К своим флажкам", "Точно в мишень", "Третий лишний". 

Подвижные игры и эстафеты: "Охотники и олени", "Встречная эстафета", "День и 

ночь", "Попади в ворота", "Кто дольше прокатится", "На буксире". 

 

Тематический план 
Разделы: 

Группы и приемы 

Способы и разновидности 

Упражнения без мяча 

Основная стойка, передвижения приставными шагами; остановка двумя шагами и 

прыжком 

Прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижения в основной 

стойке; остановка прыжком после ускорения; в шаге 

Повороты вперед и назад; на месте 

С изменением направления; 

с чередованием скорости передвижений 

Правило поворота на опорной ноге 

  

Упражнения с мячом 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах и тройках 

Ловля мяча после отскока от пола; 

Ловля и передача мяча с шагом 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количе-

ство ча-

сов 

Дата  

плани-

руемая 

Дата  

фактиче-

ская 

 Введение.    

 Личностные результаты: 

 Владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на 

развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во 
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время выполнения упражнений; в спортивных 

играх: играть в одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам)  

 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. 
Метапредметные результаты: 

Р: Владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования 

и наполнения содержанием. 

К: 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. 

П: Владение способами наблюдения за по-

казателями индивидуального здоровья, фи-

зического развития и физической подготов-

ленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в органи-

зации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

1 История баскетбола. 1   

2 История баскетбола 1   

 Техника владения мячом 16 часов   

3 Техника ведения мяча 1   

4 Техника ведения мяча 1   

5 Техника перемещений 1   

6 Техника перемещений 1   

7 Техника перемещений 1   

8 Техника перемещений 1   

9 Техника владения мячом 1   

10 Техника владения мячом 1   

11 Тактические действия с мячом 1   

12 Тактические действия с мячом 1   

13 Тактические действия с мячом 1   

14 Выбивание и вырывание мяча 1   

15 Техника владения мячом. Выбивание и выры-

вание мяч 

1   

16 Техника владения мячом 1   

17 Техника владения мячом. Броски по кольцу. 1   

18 Техника владения мячом 1   

 Техника владения мячом и противодей-

ствия 

6 часов   

19 Техника владения мячом и противодействия. 1   
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"Культура общения" 

духовно-нравственного направления 

основного общего образования 

для 7 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе 

авторской программы. Программа "Культура общения. 1-9 классы", разработанная 

кафедрой теории и практики коммуникации ВОИПКиПРО под общей редакцией 

И.А.Стернина; Воронеж, 2008. 

 

 Цели и задачи изучения предмета  

 

Цель – формирование коммуникативной грамотности и культуры поведения и об-

щения учащихся. 

Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у учащихся:  

- устойчивых риторических навыков; 

- устойчивых навыков культуры устной речи; 

- навыков эффективного общения. 

Задачи курса: 

1.Сформировать коммуникативную грамотность учащихся. 

2.Сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации. 

3.Вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета по-

ведения и общения, а также норм культуре речи. 

4.Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного коммуникатив-

ного поведения в различных ситуациях. 

 

  

Планируемые результаты освоения курса 

Броски по кольцу. 

20 Техника владения мячом и противодействия 1   

21 Техника владения мячом и противодействия 1   

22 Техника владения мячом и противодействия 1   

23 Техника владения мячом и противодействия 1   

 Тактика игры 5 часов   

24 Тактика игры. Игра 2/2 1   

25 Тактика игры. Игра 2/2 1   

26 Тактика игры. Игра 3/3 1   

27 Тактика игры. Игра 3/3 1   

28 Тактика игры. 1   

 Тактика нападения. Тактика защиты 3 часа   

29 Тактика нападения.  1   

30 Тактика нападения. Тактика защиты 1   

31 Тактика защиты 1   

 Двусторонняя игра 4 часа   

32 Двусторонняя игра 4/4 1   

33 Двусторонняя игра 4/4 1   

34 Двусторонняя игра 4/4 1   

35 Двусторонняя игра 4/4 1   

Всего 35 часов 
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• Личностные:  

овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях,  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости;  

осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; понимать 

необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

• Метапредметные:  

Регулятивные УУД 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

учиться подчинять свое высказывание задаче взаимодействия;  

аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты, пословицы, поговорки, афоризмы. 

логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации;  

умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения;  

Познавательные УУД 

осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схе-

ма, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения;  

продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пе-

ресказ текста;  

знать основные приемы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему;  

репетировать выступление и т.д. 

Коммуникативные УУД  

критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии;  

в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила об-

щения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

 

• Предметные:  

учащиеся должны знать: 

Понятие этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, этикетная 

ситуация, культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, социальная роль, 

имидж, стиль одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, инвективная лексика, 

спор, дебаты, дискуссия, полемика, прения, диспут; 

учащиеся должны уметь: 
соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к собе-

седнику;  

изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 

знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по твоей 

внешности, манере одеваться, поведению, речи; 

производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, коммуни-

кативным и поведенческим имиджем; 
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проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с точки 

зрения соответствия требованиям моды и индивидуального стиля; 

 сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей лично-

сти, типа внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 

анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового паспор-

та; 

поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 

находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского рече-

вого этикета и этикета поведения; 

выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 

обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 

 участвовать в дебатах по принятым правилам. 

 

 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Понятие "этикет"  
Этикет как совокупность правил "хорошего тона", принятых в 

обществе и устанавливающих порядок поведения и общения 

людей в тех или иных этикетных ситуациях. Основные функ-

ции этикета. Понятие культурный человек. Понятие вежливо-

сти. Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведе-

ния, их соотношение и неразрывная связь. Сферы действия и 

виды этикета. 

3 ч. 3 ч. 

 История этикета 
Зарождение этикета в древности. 

Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя 

членом определенного коллектива. Семейный этикет в перво-

бытные временна. Неравенство в семье, определяемое полом 

и возрастом ее членов. 

 Этикетные обязанности древних людей по отношению к по-

читаемым ими богам, правителям. Этикет в античном обще-

стве. 

6ч 6ч 

Виды и принципы современного этикета 

Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как 

составляющие современного этикета. Принципы этикета как 

основа общих норм этикета. 

3ч 3ч 

Понятие имиджа 

Английское происхождение слова имидж. Имидж как пуб-

личная индивидуальность. Имидж как образ, который человек 

выбирает, создает и сознательно поддерживает, используя для 

достижения своих целей в жизни. Возможные имиджи 

начальника, преподавателя, учителя, родителей – "строгий", 

"добрый", "справедливый", "бескомпромиссный", и т.д. Три 

основные слагаемые имиджа – внешность, речь, поведение. 

Формирование имиджа. 

3ч 3ч 

Этикет внешнего вида 

Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: 

одежда, прическа, силуэт, цветовая гамма. Соотношение эти-

кета и моды. Функции одежды. Стиль как совокупность дета-

3ч 3ч 
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лей внешнего вида, существующих в постоянном, одобряе-

мом обществом единстве.  

Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, прически и т.п. 

Речевой этикет  

Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения 

людей. Соблюдение правил речевого этикета как способ фор-

мирования благоприятного языкового паспорта человека. 

Структура положительного речевого паспорта: соблюдение 

норм культуры речи, правильная дикция, соблюдение норм 

общения и требований речевого этикета. Жаргон как особен-

ности речи определенной, относительно замкнутой группы 

людей. Причины употребления жаргона. Правила речевого 

этикета относительно употребления жаргона и инвектив. Ру-

гательства как "гигиенические" слова, как слова для личного 

употребления. Недопустимость общественного скверносло-

вия. 

4ч 4ч 

Этикетные нормы поведения среди сверстников 

Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема суще-

ствования в группе.  

"Ярлык" как отличительный знак личности подроста в груп-

пе. Этикет дружеских отношений. Этикет взаимоотношений 

юноши и девушки. 

3ч 3ч 

Трудные случаи этикета поведения 

Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких 

норм, для которых большое значение имеет сама ситуация 

общения. Невыполнение правил поведения в семье как одна 

из причин конфликтов. Вечность темы конфликта поколений. 

Этикет семейного общения. Профилактика конфликтов в се-

мье. Этикет поведения в школьном коллективе. 

Этикет дружеских отношений. 

Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

Правила поведения при ссоре. 

4ч 4ч 

Этикет публичной дискуссии 

Дебаты как публичное обсуждение какой-либо общественно 

значимой проблемы, вызывающей всеобщий интерес, но не 

имеющий на данный момент однозначного решения. Разли-

чение понятий: дебаты, дискуссия, прения, диспут, полемика. 

 Правила проведения дебатов. Возможные проблемы для де-

батов. Формулирование тезисов. Подбор аргументов к тези-

сам 

6ч 6ч 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предметному курсу "Культура об-

щения", 7 класс 

("Культура общения", 7 класс/ автор-составитель И.А.Стернин,  

1 час в неделю, 35 часов в год) 

  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

 Понятие "этикет"  3 ч.   
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1 Что такое этикет?  1   

2 Функции и значение этикета. 1   

3 Культурный человек – это… 1   

 История этикета 6ч   

4 Зарождение этикета в древности.  1   

5 Этикет античности.  1   

6 Этикет эпохи Средневековья.   1   

7  Этикет эпохи Возрождения.  1   

8 Восточный и западный этикет: сходства и раз-

личия.  

1   

9 Становление этикетных норм в России (16-20 

вв.)  

1   

 Виды и принципы современного этикета 3ч   

10 Виды современного этикета.  1   

11 Принципы современного этикета. 1   

12 Этикет поведения в общественных местах. 1   

 Понятие имиджа  3ч   

13  Понятие имиджа. 

 

1   

14 Формирование имиджа. 1   

15 Имидж современного школьника 1   

 Этикет внешнего вида 3ч   

16 Законы моды и этикет.  1   

17  Мода и индивидуальный стиль.  1   

18 Основные стили одежды. 1   

 Речевой этикет 4ч   

19 Трудные случаи русского речевого 

этикета. 

1   

20  Языковой паспорт человека, его формирова-

ние.  

1   

21 Недопустимость общественного скверносло-

вия. 

1   

22 Этикет письменного общения.  1   

 Этикетные нормы поведения среди сверст-

ников 

3ч   

23 Этикет поведения в школьном коллективе.  1   

24 Этикет дружеских отношений. 1   

25 Что такое настоящий друг.  1   

 Трудные случаи этикета поведения 4ч   

26 Этикет семейного общения. 1   

27 Привлечение внимания и поддержание отно-

шений.  

1   

28 Мы поссорились. 1   

29 Умей уступать. 1   

 Этикет публичной дискуссии 6ч   

30  Дебаты как этикетная форма обсуждения 

проблемы. 

1   

31 Правила проведения дебатов 1   

32 "Нужна ли школьная форма". Подготовка и 

проведение дебатов. 

1   
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33 "Всегда ли правы взрослые". Подготовка и 

проведение дебатов. 

1   

34 "Подавляет ли коллектив индивидуальность". 

Подготовка и проведение дебатов. 

1   

35 Резерв 1   

 

 "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

 

Рабочая программа разработана 

на основе авторской программы комплексного учебного курса "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков из сборника Система учебников "Алгоритм успеха". Примерная основная обра-

зовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-

Граф, 2013 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций многонацио-

нального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на разви-

тие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 

 

 Планируемые результаты  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего об-

разования содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, кото-

рые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его 

ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание уважительного отношения к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерант-

ности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание 

роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств. 

 Личностные результаты: 
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 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, россий-

ский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимо-

действия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероиспо-

ведания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребно-

стей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), ко-

торые 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 ситу-

ации 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 куль-

турой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образова-

тельных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской мно-

гонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; 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 программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур 

народов. Культурные традиции разных народов России. 

Многонациональная культура народов России Культура 

народа, рожденная религией. Народ – творец и носитель 

культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения 

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. 

Совесть как внутренний источник нравственного поведе-

ния человека.  

4 ч. 4 ч. 

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 

НАРОДА 

13ч 13ч 
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Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Ро-

дины в течение времен: священные книги, былинные бога-

тыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отече-

ственной войны – пример выполнения долга граждан Рос-

сии разных национальностей. Подвиги воинов – представи-

телей разных народов.  

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радо-

нежский и Дмитрий Донской. Надежда Дурова. Башкир-

ский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-

Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в 

Великую победу. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. 

Уважение и признание заслуг честного труженика перед 

обществом. Благородство труда в легендах, былинах, про-

изведениях литературы. 

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, 

христианство о трудолюбии как нравственном состоянии 

человека. 

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. 

Бурятский ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолков-

ский. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как 

форма охраны природы.  

Семья как первый источник знаний о мире и правилах по-

ведения в нем. Роль семьи в воспитании человека. Семей-

ные традиции воспитания и народные сказки. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудо-

вого воспитания. Совместный труд как ценность. Распре-

деление труда в семье. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как 

основа мира и взаимопонимания в семье.  

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в ис-

ламе, иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. 

Культурное наследие христианской Руси. Христианская 

вера и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культу-

ры. Особенности православного календаря. 

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Рим-

ского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. 

Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Пере-

звон, Трезвон. 

Священномученик Иоанн Кукша.  

Православные монастыри и храмы Орловского края. Спа-

со-Преображенский Собор г. Болхова: мощи св. Георгия 

Коссова.  

Духовные места г. Орла. Свято-Введенский женский мона-

стырь: чудотворная икона Божией Матери Балыкин-

ская. Троицкая церковь (усыпальница семьи Ермоло-

вых).  Храм Богоявления: древняя чудотворная икона Бо-

жией Матери "Всех скорбящих Радость". Кафедральный 

9ч 9ч 
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Соборе во имя Ахтырской иконы Божией Матери. Святы-

ни: чтимая Ахтырская икона Божией Матери, десница свт. 

Тихона Задонского.  

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской 

культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусуль-

манская литература и искусство. Мечеть – часть исламской 

культуры. 

Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Изра-

ильское и Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пяти-

книжье Моисея. Синагога. 

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилон-

ская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. 

Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. 

Ступа. Пещерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский ка-

лендарь. 

КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановле-

ние памятников духовного наследия. Развитие движения 

паломничества. История Храма Христа Спасителя. Госу-

дарственный музей-заповедник "Царское село". 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благо-

творительность в истории России. Богадельни. Попечи-

тельства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья 

Третьяковы. 

3ч 3ч 

ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чте-

ние – важная часть культуры человека. Многообразные ин-

тересы человека.  

Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура по-

ведения. Нравственные качества человека. 

6ч 6ч 

 

Календарно-тематическое планирование по "Основам духовно-нравственной куль-

туры народов России", 5 класс 

 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

 В мире культуры  4ч.   

1-2 Величие многонациональной культуры России. 2   

3 Человек – творец и носитель культуры. 1   

4 Законы нравственности - часть культуры об-

щества. 

1   

 Нравственные ценности российского народа 13ч   

5 Береги землю родимую, как мать любимую. 1   

6 Жизнь ратными подвигами полна. 1   

7 В жизни всегда есть место подвигу. 1   

8 В труде - красота человека. 1   

9 Плод добрых трудов славен. 1   

10 Люди труда. 1   
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11 Бережное отношение к природе. 1   

12-

13 

Семья- хранитель духовных ценностей. 2   

14 Семья – первый трудовой коллектив. 1   

15-

16 

Семейные ценности в разных религиях мира. 2   

17 Обобщение по теме "Нравственные ценности 

российского народа". 

1   

 Религия и культура 9ч 9ч  

18-

19 

Роль религии в развитии культуры. Культур-

ное развитие христианской Руси. 

2   

20 Духовная православная музыка. 1   

21 Духовные святыни Алтайского края. 1   

22-

23 

Культура ислама. 2   

24-

25 

Иудаизм и культура. 2   

26 Культурные традиции буддизма. 1   

 Как сохранить духовные ценности 3ч   

27-

28 

Забота государства о сохранение духовных 

ценностей. 

2   

29 Хранить память предков. 1   

 Твой духовный мир 6ч   

30 Твое образование и интересы. 1   

31 Твоя культура поведения и  

нравственные качества 

1   

32-

33 

Диалог культур и поколений. 2   

34-

35 

Итоговое обобщение. (Резерв) 

 

 

2   

 

"Правильное питание" 

для 5-х классов 

Рабочая программа составлена   на основе  методического пособия "Разговор о пра-

вильном питании", авторы Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г., (допущена ми-

нистерством образования Российской Федерации) предназначенной для учащихся 5-7 

классов. Программа разработана специалистами "Института возрастной физиологии Рос-

сийской академии образования" на основе Концепции духовно- нравственного воспитания 

и развития личности гражданина России, примерной программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Цель программы: сформировать у школьников основы рационального питания, 

представление о необходимости заботы о своём здоровье. 

Задачи: 
- развитие представления школьников о здоровье как одной из важнейших человече-

ских ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье.  

- расширение знаний школьников о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила 

- развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жиз-

ни; 
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- развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознания того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

- развитие представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культу-

рой и историей народа; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием, 

расширения знаний об истории и традициях своего народа, формирования чувства уваже-

ния к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

- развитие творческих способностей, кругозора подростков, умения эффективно вза-

имодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей под-

росткового возраста. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа курса "Разговор о правильном питании" направлено на достижение сле-

дующих результатов: 

- полученные знания позволят учащимся ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

- смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия тре-

бованиям здорового образа жизни и с учетом границ личностной активности корректиро-

вать несоответствия; 

- получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в опреде-

лённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контак-

тов с другими людьми. 

- учащиеся получат дополнительные коммуникативные знания и навыки взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми, что повлияет на успешность их социальной адапта-

ции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты обучающихся: 
- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые об-

щие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступит;  

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам  культуры питания.  

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 
- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руковод-

ством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей. 

Познавательные: 
- умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы; 

- умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; уме-

ние использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные: 
- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою дея-

тельность; 
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- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы; 

- умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказы-

вать необходимую взаимопомощь. 

 

 

Содержание  курса 

1. Вводное занятие. Если хочешь быть здоров. (1ч) 
Знакомство с целями и задачами курса. Обобщить уже имеющиеся знания об осно-

вах рационального питания. 

2. Здоровье – это здорово.(1ч) 
Здоровье. Значение здорового образа жизни. 

3. Самые полезные продукты.(1ч) 
Полезные и необходимые продукты питания. Рациональное питание. 

4. Самые полезные продукты. (1ч) 
Биологические активные вещества. Белки, жиры, углеводы.  

5. Как правильно есть. (1ч) 
Принципы гигиены питания. Организация питания. 

6. Из чего состоит наша пища?(1ч) 
Основные группы питательных веществ. Функция этих питательных веществ в орга-

низме. 

7. Что нужно есть в разное время года. (1ч) 
Особенности питания в разное время года. Причины, вызывающие изменения в ра-

ционе питания. 

8. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. (1ч) 
Представление о зависимости рациона питания от физической активности. 

9. Где и как готовят пищу. (1ч) 
Кухонное оборудование и их назначения. Строгое разграничение готовых и сырых 

продуктов. 

10. Молоко и молочные продукты. (1ч) 
Молоко и молочные продукты как обязательный компонент ежедневного питания. 

11. Какую пищу можно найти в лесу. (1ч) 
Дикорастущие растения как источник полезных веществ. Возможности их включе-

ния в рацион питания. 

12. Удивительные превращения пирожка. (1ч) 
Типовой режим питания школьников. 

13. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? (1ч) 
Варианты рекомендуемых блюд для завтрака.  

14. Плох обед, если хлеба нет. (1ч) 
Обед как обязательный компонент ежедневного рациона питания. Состав обеда. 

15. Полдник. Время есть булочки. (1ч) 
Свежие фрукты и ягоды. Кисломолочные продукты. Мучные кондитерские изделия. 

16. Пора ужинать. (1ч) 
Возможные варианты блюд для ужина. 

17.  Блюда из зерна.(1ч) 
Полезность продуктов, получаемых из зерна. Традиционные блюда, приготовляемые 

из зерна. 

18. Что и как готовить из рыбы. (1ч) 
Ассортимент рыбных блюд и их полезность. 

19. Дары моря. (1ч) 
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Морские съедобные растения и животные. Многообразие блюд, которые могут быть 

из них приготовлены. 

20. На вкус и цвет товарищей нет. (1ч) 
Определение вкуса продукта. Кухни разных народов.  

21. Если хочется пить… (1ч) 
Вода – важнейшая составная часть человеческого организма. Потребность в жидко-

сти в период роста организма. 

22. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. (1ч) 
Высококалорийные продукты питания. Основные источники белков. 

23. Где найти витамины весной? (1ч) 
Витамины – жизненно необходимые вещества. Минеральные вещества. 

24. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. (1ч) 
Ягоды, фрукты и овощи – основные источники витаминов и минеральных веществ. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

25. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. (1ч) 
КВН. Значение ягод, фруктов и овощей для организма. 

26. Каждому овощу своё время. (1ч) 
Полезные свойства наиболее распространенных овощей.  

27. Праздник урожая. (1ч) 
Наиболее полезные продукты для стола. 

28. Меню сказочных героев. (1ч) 
Составление меню питания для сказочных героев. 

29. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. (1ч) 
Блюда, которые могут приготовлены из традиционных продуктов. Многообразие 

этого ассортимента. 

30. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанты), торты. 

(1ч) 
Выбирать правильные и полезные продукты питания. 

31. Оформление плаката "Правильное питание". (1ч) 
"Законы правильного питания". 

32. Конкурс "Самая вкусная, полезная каша" (1ч) 
Варианты рекомендуемых блюд. Различные виды каш. 

33. Изготовление поделок для выставки "Хлеб всему голова". (1ч) 
Разновидности хлеба. 

34. Выполнение проектов по теме "Плох обед, если хлеба нет". (1ч) 
Мини – проект. 

35. Подведение итогов. (1ч) 
Итоги полученных знаний, умений и навыков. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

проведения 

занятия 

Образовательный 

продукт 
теории практики 

1. Вводное занятие. 

Если хочешь быть 

здоров. 

1 1  Лекция  Конспект  

2. Здоровье – это 

здорово. 

1 1  Лекция, 

ролевая игра 

Знание значения 

здорового образа 

жизни. 
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3. Самые полезные 

продукты. 

1 1  Лекция Умение выбирать 

самые полезные 

продукты. 

4.  Самые полезные 

продукты. 

1  1 Игра-

соревнование. 

Знать какие продукты 

наиболее полезны и 

необходимы. 

5.  Как правильно есть.  1 0,5 0,5 Лекция, игра - 

обсуждение 

Представление об 

основных принципах 

гигиены питания. 

6. Из чего состоит 

наша пища? 

1 1  Лекция  Представление об 

рационе питания. 

7.  Что нужно есть в 

разное время года 

1 0,5 0,5 Лекция, 

динамическая 

игра. 

Как правильно 

выбирать продукты в 

разное время года. 

8.  Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом. 

1 0,5 0,5 Лекция, игра-

обсуждение. 

"Меню спортсмена" 

9.  Где и как готовят 

пищу. 

1 0,5 0,5 Беседа, кон-

курс кроссвор-

дов 

 

Знать гигиену 

питания. 

10. Молоко и молочные 

продукты. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

дискуссия. 

Знание о пользе 

молока и молочных 

продуктов. 

11. Какую пищу можно 

найти в лесу. 

1 1  Лекция. Конспект, таблица. 

12. Удивительные 

превращения 

пирожка. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

демонстрация. 

Представление о 

необходимости и 

важности регулярного 

питания. 

13. Из чего варят каши 

и как сделать кашу 

вкусной? 

1 0,5 0,5 Лекция, 

викторина. 

Представление о 

завтраке как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного меню. 

14. Плох обед, если 

хлеба нет. 

1 0,5 0,5 Лекция, игра. Представление об 

обеде его структуре. 

15. Полдник. Время 

есть булочки. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

демонстрация. 

Знакомство с 

вариантами полдника. 

16. Пора ужинать. 1 0,5 0,5 Лекция, игра. Формирование 

представления об 

ужине и его составе. 



662 
 

17. Блюда из зерна. 1 1  Рассказы де-

тей, игра-

конкурс "Хле-

бопеки". 

Знание блюд из зерна. 

18. Что и как готовить 

из рыбы. 

1 1  Беседа. Составление таблицы. 

19.  Дары моря. 1 0,5 0,5 Лекция, 

дискуссия. 

Значение 

минеральных веществ 

и витаминов. 

20.  На вкус и цвет 

товарищей нет. 

1  1 Практическая 

работа 

Привить 

практические навыки 

распознавания 

вкусовых качеств 

наиболее 

употребляемых 

продуктов. 

21.  Если хочется пить… 1 0,5 0,5 Лекция, игра-

демонстрация. 

Значение жидкости 

для организма, 

ценности 

разнообразных 

напитков. 

22. Что надо есть, если 

хочешь стать 

сильнее. 

1 0,5 0,5 Лекция, игра. Формирование 

представления о связи 

рациона питания и 

образа жизни. 

23. Где найти витамины 

весной? 

1 0,5 0,5 Лекция, 

дидактическая 

игра. 

Познакомить со 

значением витаминов 

и минеральных 

веществ. 

24. Овощи, ягоды и 

фрукты – полезные 

продукты. 

1 1  Лекция. Знакомство с 

разнообразием 

фруктов, ягод.  

25. Овощи, ягоды и 

фрукты – полезные 

продукты. 

1  1 КВН Знать значение ягод, 

фруктов для 

организма. 

26. Каждому овощу 

своё время. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

конкурс 

Представление о 

разнообразии овощей 

и их полезных 

свойств. 

27. Праздник урожая. 1  1 Конкурс. Полезные блюда для 

праздничного стола. 

28. Меню сказочных 

героев. 

1  1 Мини-проект Мини-проект 

29. Что можно 

приготовить, если 

выбор продуктов 

1  1 Беседа, 

конкурс. 

"На необитаемом 

острове". 
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ограничен.  

30. Неполезные 

продукты: сладости, 

чипсы, напитки 

(пепси, фанты), 

торты. 

1 1  Лекция, 

беседа. 

Знать какие продукты 

неполезны для 

здоровья. 

31. Оформление 

плаката 

"Правильное 

питание". 

1  1 Работа в 

группах. 

"Законы правильного 

питания". 

32. Конкурс "Самая 

вкусная, полезная 

каша". 

1  1 Конкурс. Умение участвовать в 

конкурсах.  

33. Изготовление 

поделок для 

выставки "Хлеб 

всему голова". 

1  1 Практическая 

работа. 

Знание о хлебе. 

34. Выполнение 

проектов по теме 

"Плох обед, если 

хлеба нет". 

1  1 Мини-проект. Мини-проект. 

35. Подведение итогов. 1  1 Круглый стол. Итоги полученных 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Всего 

часов 

Дата Примечание  

1. Вводное занятие. Если хочешь быть здоров. 1   

2. Здоровье – это здорово. 1   

3. Самые полезные продукты. 1   

4.  Самые полезные продукты. 1   

5.  Как правильно есть  1   

6. Из чего состоит наша пища? 1   

7.  Что нужно есть в разное время года 1   

8.  Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 1   

9.  Где и как готовят пищу. 1   

10. Молоко и молочные продукты. 1   

11. Какую пищу можно найти в лесу. 1   

12. Удивительные превращения пирожка. 1   

13. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 1   

14. Плох обед, если хлеба нет. 1   



664 
 

15. Полдник. Время есть булочки. 1   

16. Пора ужинать. 1   

17. Блюда из зерна. 1   

18. Что и как готовить из рыбы. 1   

19.  Дары моря. 1   

20.  На вкус и цвет товарищей нет. 1   

21.  Если хочется пить… 1   

22. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 1   

23. Где найти витамины весной? 1   

24. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. 1   

25. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. 1   

26. Каждому овощу своё время. 1   

27. Праздник урожая 1   

28. Меню сказочных героев 1   

29. Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен.  

1   

30. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки 

(пепси, фанты), торты. 

1   

31. Оформление плаката правильного питания. 1   

32. Конкурс "Самая вкусная, полезная каша". 1   

33. Изготовление поделок для выставки "Хлеб всему 

голова". 

1   

34. Выполнение проектов по теме "Плох обед, если 

хлеба нет". 

1   

35. Подведение итогов. 1   

 Всего 35   

 

"Правильное питание" 

для 8 классов 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе Программы: 

"Разговор о правильном питании" (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА 

Медиа Групп 2013) 

  

Цель - формирование у школьников основных представлений и навыков рациональ-

ного питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать по-

лезные продукты и блюда. 

 Задачи: 

 расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

 формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни;  
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 формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чув-

ства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей 

школьного возраста. 

 

 Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том чис-

ле ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируе-

мые средствами различных предметов в рамках программы "Разговор о правильном пита-

нии", в том числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия ро-

сту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном пита-

нии, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового пи-

тания и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового 

питания. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической инфор-

мации для проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в 

розничной торговле; 

 формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полно-

ценным питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

 освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому 

питанию.  

 

 Содержание курса 
1.Давайте познакомимся  
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Познакомить учащихся с целями и задачами курса. Обобщить уже имеющиеся зна-

ния об основах правильного питания, полученные ими при изучении первой части про-

граммы "Разговор о правильном питании". 

2. Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года . Виды вита-

минов, которые содержатся в продуктах. 

Расширить представление об основных группах питательных веществ – бел-

ках,                жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в 

организме; формировать представление о необходимости разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья. Формировать представление об особенностях питания в 

летний и зимний периоды, причинах, вызывающих изменение в рационе питания; позна-

комить с блюдами, которые могут использоваться в летний и зимний периоды, расширить 

представление о пользе овощей, фруктов, соков. 

 3. Как правильно питаться, если занимаешься спортом . 
Формировать у детей представление о зависимости рациона питания от физической 

активности; научить оценивать свой рацион питания с учётом собственной физической 

активности. 

4. Где и как готовят пищу . Как правильно накрыть стол. Как правильно вести се-

бя за столом. 

Дать представление о предметах кухонного оборудования, их назначения; познако-

мить детей с одним из основных принципов устройства кухни – строгое разграничение 

готовых и сырых продуктов. Расширить представление детей о предметах сортировки 

стола, правилах сервировки стола для ежедневного приёма пищи; помочь детям осознать 

важность знаний правил сортировки стола, соблюдения этих правил как проявления уров-

ня культуры человека. Расширить представление детей о предметах сервировки стола, 

правилах сервировки праздничного стола;  формировать представление о правилах пове-

дения за столом, необходимости соблюдения этих правил как проявления уровня культу-

ры человека. .  

5.  Блюда из зерна. 

Расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна; о традици-

онных народных блюдах, приготовляемых из зерна, традициях, связанных с их использо-

ванием. 

6. Молоко и молочные продукты . 

Расширить представление детей о молоке и молочных продуктах как обязательном 

компоненте ежедневного питания. 

7. Что можно есть в походе. Какую пищу можно найти в лесу. Что можно приго-

товить, если выбор продуктов ограничен . 

Расширить знания детей о дикорастущих растениях как источниках полезных ве-

ществ, возможности включения их в рацион питания; познакомить детей с флорой края, в 

которой они живут, её богатстве  и разнообразии, необходимости заботиться и сохранять 

природные богатства. Расширить представление о блюдах, которые могут быть приготов-

лены из традиционных продуктов, многообразии этого ассортимента; закрепить представ-

ление об основных требованиях, которые предъявляются к организации ежедневного ра-

циона питания. 

8. Вода и другие полезные напитки . 

Расширить знания детей о полезности обычной питьевой воды, о необходимости за-

ботиться и сохранять природные богатства 

9. Что и как приготовить из рыбы. 

Расширить представление детей об ассортименте рыбных блюд, их полезности, о 

местной фауне, животных, которых человек использует в пищу. 

10 Дары моря. 
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Расширить представление детей о морских съедобных растениях и животных, мно-

гообразии блюд, которые могут быть из них приготовлены; формировать представление о 

пользе морепродуктов, необходимости микроэлементов для организма. 

11. Кулинарное путешествие по России. 

Формировать представление о кулинарных традициях как части культуры народа; 

расширить представление о кулинарных традициях своего народа 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 I Давайте познакомимся. 1 ч 

 

  

 II Из чего состоит наша пища?  7ч   

2 Белки, жиры, углеводы 1   

3 Вода и минеральные вещества 1   

4 Что нужно есть в разное время года 1   

5-6 Виды витаминов, которые содержатся в продуктах. 2   

7 Защита проектов по теме "Из чего состоит наша пища" 2   

8 III Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом. 

1 ч 

 

  

 IV Где и как готовят пищу. 8 ч   

9-10 Кухонное хозяйство и предметы, используемые для 

приготовления пищи. 

2   

11-12 Как правильно накрыть стол . 

Варианты сервировки стола для завтрака, обеда и 

ужина 

2   

13-14 Как правильно вести себя за столом.  

Значение правильной осанки при воспитании культу-

ры поведения за столом. 

2   

15-16 Кухня народов мира 2   

  V Блюда из зерна.   2 ч    

17 Значение блюд из зерна в рационе питания человека. 1   

18 Блюда из зерна 1   

  VI Молоко и молочные продукты 2 ч   

19 Значение молока и молочных продуктов. 1   

20 Польза молока и молочных продуктов. 1   

  VII Что можно есть в походе  3 ч   

21 Какую пищу можно найти в лесу. 

 

1   

22 Что можно приготовить, если выбор продуктов огра-

ничен? 

1   

23 Правила безопасного поведения в лесу. 1   

  VIII Вода и другие полезные напитки 2 ч   

24 Значение воды для организма. 1   

25 Полезные напитки 1   

  IX Что и как готовить из рыбы?  2 ч   

26 Что и как готовить из рыбы 1   

27 Значение рыбных блюд. 1   

  X Дары моря. 2 ч   
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28 Морские обитатели, которых употребляют в пищу 1   

29 Блюда из морепродуктов 1   

  XI Кулинарное путешествие по России  6 ч   

30 Богатства родного края и приготовление блюд. 1   

31 Национальная кухня 1   

32-35 Проектная деятельность. 4   

 Итого: 35 часов.  

 

  

 

 

 "Программирование на языке Scratch"  

для _8А_ класса на 2019/2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  

для основной и средней школы: на основе авторской программы  

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений: 2-11 классы: ме-

тодическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015". 

Цели и задачи программы. 

Цели программы: 

- повышение мотивации к изучению программирования через создание творческих 

проектов в среде Scratch, 

- развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала 

обучающихся.  

 

Задачи программы:  

 сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

 сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, ин-

терактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных пре-

зентаций. 

 способствовать развитию логического критического, системного, алгоритмиче-

ского и творческого мышления; 

 развивать умения работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умения работать в группе.  

 формировать положительное отношение к информатике; 

 развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой груп-

пе, коллективе; 

 воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы 

личностные метапредметные предметные 
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 широкие познаватель-

ные интересы, инициатива 

и любознательность, моти-

вы познания и творчества; 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности за счет раз-

вития их образного, алго-

ритмического и логическо-

го мышления; 

 готовность к повы-

шению своего образова-

тельного уровня и продол-

жению обучения с исполь-

зованием средств и мето-

дов информатики и ИКТ; 

 интерес к информа-

тике и ИКТ, стремление 

использовать полученные 

знания в процессе обуче-

ния другим предметам и в 

жизни; 

 способность связать 

учебное содержание с соб-

ственным жизненным 

опытом и личными смыс-

лами, понять значимость 

подготовки в области ин-

форматики и ИКТ в усло-

виях развития информаци-

онного общества; 

 готовность к само-

стоятельным поступкам и 

действиям, принятию от-

ветственности за их ре-

зультаты; готовность к 

осуществлению индивиду-

альной и коллективной 

информационной деятель-

ности; 

 способность к изби-

рательному отношению к 

получаемой информации 

за счет умений ее анализа 

и критичного оценивания; 

ответственное отношение 

к информации с учетом 

правовых и этических ас-

пектов ее распростране-

 владение умениями организа-

ции собственной учебной дея-

тельности, включающими: целе-

полагание как постановку учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; 

 планирование – определе-

ние последовательности проме-

жуточных целей с учетом конеч-

ного результата, разбиение зада-

чи на подзадачи, разработка по-

следовательности и структуры 

действий, необходимых для до-

стижения цели при помощи фик-

сированного набора средств; 

 прогнозирование – пред-

восхищение результата; 

 контроль – интерпретация 

полученного результата, его со-

отнесение с имеющимися данны-

ми с целью установления соот-

ветствия или несоответствия (об-

наружения ошибки); 

 коррекция – внесение не-

обходимых дополнений и кор-

ректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание уча-

щимся того, насколько каче-

ственно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными уни-

версальными умениями инфор-

мационного характера: постанов-

ка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необ-

ходимой информации, примене-

ние методов информационного 

поиска; 

 структурирование и визу-

ализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение основами про-

дуктивного взаимодействия и со-

трудничества со сверстниками и 

 умение использовать 

термины "информация", 

"сообщение", "данные", 

"алгоритм", "програм-

ма"; понимание разли-

чий между употреблени-

ем этих терминов в обы-

денной речи и в инфор-

матике; 

 умение состав-

лять линейные, разветв-

ляющиеся и цикличе-

ские алгоритмы управ-

ления исполнителями на 

языке программирова-

ния Скретч; 

 умение использо-

вать логические значе-

ния, операции и выра-

жения с ними; 

 овладение поня-

тиями класс, объект, об-

работка событий; 

 умение формаль-

но выполнять алгорит-

мы, описанные с исполь-

зованием конструкций 

ветвления (условные 

операторы) и повторе-

ния (циклы), вспомога-

тельных алгоритмов; 

 умение создавать 

и выполнять программы 

для решения несложных 

алгоритмических задач в 

программе Скретч; 

 умение использо-

вать готовые приклад-

ные компьютерные про-

граммы и сервисы; 

 навыки выбора 

способа представления 

данных в зависимости от 

постановленной задачи. 
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ния; 

 способность и го-

товность к принятию цен-

ностей здорового образа 

жизни за счет знания ос-

новных гигиенических, 

эргономических и техни-

ческих условий безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

взрослыми: умение правильно, 

четко и однозначно сформулиро-

вать мысль в понятной собесед-

нику форме; 

 умение осуществлять в 

коллективе совместную инфор-

мационную деятельность, в част-

ности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед 

аудиторией, представляя ей ре-

зультаты своей работы с помо-

щью средств ИКТ; 

 использование коммуни-

кационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Перечень формируемых универсальных учебных действий 

 

Наименование разде-

ла 

Всего 

часов 

Перечень формируемых универсальных учебных дей-

ствий 

Раздел 1. Введение. 

Знакомьтесь, Scratch. 

10 Личностные: 

Мотивация к обучению и познанию; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), непосредственно не обращен-

ную к ученику; оценивать собственную учебную дея-

тельность: свои достижения, самостоятельность, инициа-

тиву, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулирован-

ную учителем; планировать свои действия на отдельных 

этапах работы над заданием; удерживать цель деятельно-

сти до получения ее результата; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности; ана-

лизировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помо-

щью учителя позитивные установки типа: "У меня всё по-

лучится", "Я ещё многое смогу". 



671 
 

Познавательные: 

понимать и применять полученную информацию при вы-

полнении заданий; проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении задания; исследовать соб-

ственные нестандартные способы решения; преобразовы-

вать объект: импровизировать, изменять, творчески пере-

делывать; сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики объектов по од-

ному (нескольким) признакам; выявлять сходство и раз-

личия объектов; выделять общее и частное (существенное 

и несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; классифицировать объекты (объеди-

нять в группы по существенному признаку); приводить 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, прояв-

лять инициативу и активность; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; слушать собеседника; формулировать 

собственное мнение и позицию; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

Раздел 2. Графика, 

звук в Scratch. 

17 Личностные: 

оценивать собственную учебную деятельность: свои до-

стижения, самостоятельность, инициативу, ответствен-

ность, причины неудач; применять правила делового со-

трудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека; проявлять терпение и доб-

рожелательность в споре (дискуссии). 

Регулятивные: 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над заданием; удерживать цель деятельности до получе-

ния ее результата; оценивать (сравнивать с эталоном) ре-

зультаты деятельности; анализировать собственную рабо-

ту: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос "что я не знаю и не умею?"). 

Познавательные: 

понимать и применять полученную информацию при вы-

полнении заданий; проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении задания; преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала 

и поставленной учебной целью; преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески переделывать; 

сравнивать различные объекты: выделять из множества 

один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

сопоставлять характеристики объектов по одному (не-

скольким) признакам; выявлять сходство и различия объ-

ектов; устанавливать причинно-следственные связи и за-
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висимости между объектами, их положение в простран-

стве и времени; выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; высказывать предположения, об-

суждать проблемные вопросы; выбирать решение из не-

скольких предложенных, кратко обосновывать выбор (от-

вечать на вопрос "почему выбрал именно этот способ?"). 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, прояв-

лять инициативу и активность; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; слушать собеседника.  

Раздел 3. "Живые" 

рисунки и интерак-

тивные истории. 

8 Личностные: 

оценивать собственную учебную деятельность: свои до-

стижения, самостоятельность, инициативу, ответствен-

ность, причины неудач; применять правила делового со-

трудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека. 

Регулятивные: 

планировать свои действия на отдельных этапах работы 

над заданием; удерживать цель деятельности до получе-

ния ее результата; осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности; осуществлять 

итоговый контроль деятельности ("что сделано") и поопе-

рационный контроль ("как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия"); анализировать 

собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

оценивать уровень владения тем или иным учебным дей-

ствием (отвечать на вопрос "что я не знаю и не умею?"). 

Познавательные: 

проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении задания; преобразовывать модели в соответ-

ствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; моделировать различные отношения 

между объектами; устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); анализировать результаты опытов, элемен-

тарных исследований; фиксировать их результаты; вос-

производить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, прояв-

лять инициативу и активность; предлагать помощь и со-

трудничество; слушать собеседника; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; харак-

теризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); составлять небольшие уст-

ные монологические высказывания, "удерживать" логику 

повествования, приводить убедительные доказательства. 
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Итого: 35  

Содержание внеурочной деятельности 

Введение. 1 ч. 

Цели и задачи курса; влияние работы с компьютером на организм человека, его фи-

зическое состояние. Правила работы и требования охраны труда при работе на ПК, прави-

ла поведения и ТБ в кабинете информатики; демонстрация возможностей Scratch. 

1. Установка Scratch. Интерфейс программы. 1 ч. 

Этапы установки Scratch. Основные элементы интерфейса программы Scratch. Со-

здание, сохранение и открытие проектов. Сообщество Scratch. Знакомство с интерфейсом. 

Путешествие в сообщество Scratch. 

2. История Scratch. Алгоритм в стиле Scratch. 2 ч. 

Алгоритмы. Виды алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Создание алгоритма 

первого проекта на Scratch. 

3. Библиотека костюмов и сцен. 2 ч.  

Спрайт, операция со спрайтами, выбор костюмов. Практическая работа "Смена ко-

стюмов спрайта. Создание анимации по смене костюмов". Творческие задания для ода-

ренных детей. 

4. Команды движения. 1 ч. 

Команды движения (синий ящик). Проект "Анимация. Кот бегает". 

5. Команды управления. 1 ч. 

Команды управления (оранжевый ящик). Управление спрайтами. 

6. Команды управления внешностью. 2 ч. 

Команда внешность (фиолетовый ящик). Создание анимации с одним спрайтом. 

7. Графические возможности Scratch. 2 ч. 

Редактирование изображений. Создание собственных объектов. Импорт изображе-

ний. Экспорт спрайтов и их использование в проектах. Построение графических изобра-

жений. 

Проект "Дискотека". 

8. Сенсоры. 3 ч. 

Команды управления – контроля (желтый ящик). Проект "Анимация с сенсорами". 

9. Звуки в Scratch. 1 ч. 

Вставка звуковых файлов. Программная обработка звуковых сигналов. Музыкаль-

ный синтезатор. 

10. Команды рисования. 1 ч. 

Спрайты умеют рисовать. Перо, размер, цвет, оттенок, блок случайных чисел, блок 

печати копий. Рисование рисунка. 

11. Переменные и константы. 2 ч. 

Переменные и их виды. Правила использования переменных в языке Scratch. Основ-

ные арифметические операции. Калькулятор. 

12. Операторы. 2 ч. 

Ящик с операторами. Анимация "Случайные числа". 

13. Списки. 2 ч. 

Создание списков в Scratch. Программируем тест. 

14. Scratch-сообщество. 4 ч. 

Регистрация на сайте. Публикация проектов Scratch. Работа в личном пространстве 

на Scratch-сайте. Вступление в группу. Авторские права. Регистрация и публикация про-

ектов. 

15. Создание анимации. 2 ч. 

Создание анимации в среде Scratch. Создание сложной анимации с несколькими 

спрайтами.  

16. Создание комикса. 3 ч. 
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Создание комикса в среде Scratch. Создание комикса с несколькими спрайтами. 

17. Интерактивная поздравительная открытка. 3 ч. 

Создание интерактивной открытки в среде Scratch. Создание открытки. 

18. Итоговая работа. 2 ч. 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

"Разговор о правильном питании" 

для 7-х классов  

Рабочая программа составлена   на основе  методического пособия "Разговор о пра-

вильном питании", авторы Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г., (допущена ми-

нистерством образования Российской Федерации) предназначенной для учащихся 6-7 

классов. Программа разработана специалистами "Института возрастной физиологии Рос-

сийской академии образования" на основе Концепции духовно- нравственного воспитания 

и развития личности гражданина России, примерной программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

 

Цель программы: сформировать у школьников основы рационального питания, 

представление о необходимости заботы о своём здоровье. 

Задачи: 
- развитие представления школьников о здоровье как одной из важнейших человече-

ских ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье.  

- расширение знаний школьников о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила 

- развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жиз-

ни; 

- развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознания того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

1 Введение 1   

2 Установка Scratch. Интерфейс программы 1   

3-4 История Scratch. Алгоритм в стиле Scratch 2   

5-6 Библиотека костюмов и сцен 2   

7 Команды движения 1   

8 Команды управления 1   

9-10 Команды управления внешностью 2   

11-12 Графические возможности Scratch 2   

13-15 Сенсоры 3   

16 Звуки в Scratch 1   

17 Команды рисования 1   

18-19 Переменные и константы 2   

20-21 Операторы 2   

22-23 Списки 2   

24-25 Scratch –сообщество 2   

26-27 Создание анимации 2   

28-30 Создание комикса 3   

31-33 Интерактивная поздравительная открытка 3   

34-35 Итоговая работа 2   
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- развитие представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культу-

рой и историей народа; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием, 

расширения знаний об истории и традициях своего народа, формирования чувства уваже-

ния к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

- развитие творческих способностей, кругозора подростков, умения эффективно вза-

имодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей под-

росткового возраста. 

Планируемые результаты 

Программа курса "Разговор о правильном питании" направлено на достижение сле-

дующих результатов: 

- полученные знания позволят учащимся ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

- смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия тре-

бованиям здорового образа жизни и с учетом границ личностной активности корректиро-

вать несоответствия; 

- получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в опреде-

лённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контак-

тов с другими людьми. 

- учащиеся получат дополнительные коммуникативные знания и навыки взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми, что повлияет на успешность их социальной адапта-

ции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты обучающихся: 
- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые об-

щие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступит;  

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам  культуры питания.  

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 
- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руковод-

ством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей. 

Познавательные: 
- умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы; 

- умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; уме-

ние использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные: 
- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою дея-

тельность; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение строить простейшие монологические высказывания; 
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- умение задавать вопросы; 

- умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказы-

вать необходимую взаимопомощь. 

Содержание  курса 

1. Вводное занятие. Если хочешь быть здоров. (1ч) 
Знакомство с целями и задачами курса. Обобщить уже имеющиеся знания об осно-

вах рационального питания. 

2. Здоровье – это здорово.(1ч) 
Здоровье. Значение здорового образа жизни. 

3. Самые полезные продукты.(1ч) 
Полезные и необходимые продукты питания. Рациональное питание. 

4. Самые полезные продукты. (1ч) 
Биологические активные вещества. Белки, жиры, углеводы.  

5. Как правильно есть. (1ч) 
Принципы гигиены питания. Организация питания. 

6. Из чего состоит наша пища?(1ч) 
Основные группы питательных веществ. Функция этих питательных веществ в орга-

низме. 

7. Что нужно есть в разное время года. (1ч) 
Особенности питания в разное время года. Причины, вызывающие изменения в ра-

ционе питания. 

8. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. (1ч) 
Представление о зависимости рациона питания от физической активности. 

9. Где и как готовят пищу. (1ч) 
Кухонное оборудование и их назначения. Строгое разграничение готовых и сырых 

продуктов. 

10. Молоко и молочные продукты. (1ч) 
Молоко и молочные продукты как обязательный компонент ежедневного питания. 

11. Какую пищу можно найти в лесу. (1ч) 
Дикорастущие растения как источник полезных веществ. Возможности их включе-

ния в рацион питания. 

12. Удивительные превращения пирожка. (1ч) 
Типовой режим питания школьников. 

13. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? (1ч) 
Варианты рекомендуемых блюд для завтрака.  

14. Плох обед, если хлеба нет. (1ч) 
Обед как обязательный компонент ежедневного рациона питания. Состав обеда. 

15. Полдник. Время есть булочки. (1ч) 
Свежие фрукты и ягоды. Кисломолочные продукты. Мучные кондитерские изделия. 

16. Пора ужинать. (1ч) 
Возможные варианты блюд для ужина. 

17.  Блюда из зерна.(1ч) 
Полезность продуктов, получаемых из зерна. Традиционные блюда, приготовляемые 

из зерна. 

18. Что и как готовить из рыбы. (1ч) 
Ассортимент рыбных блюд и их полезность. 

19. Дары моря. (1ч) 
Морские съедобные растения и животные. Многообразие блюд, которые могут быть 

из них приготовлены. 

20. На вкус и цвет товарищей нет. (1ч) 
Определение вкуса продукта. Кухни разных народов.  

21. Если хочется пить… (1ч) 
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Вода – важнейшая составная часть человеческого организма. Потребность в жидко-

сти в период роста организма. 

22. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. (1ч) 
Высококалорийные продукты питания. Основные источники белков. 

23. Где найти витамины весной? (1ч) 
Витамины – жизненно необходимые вещества. Минеральные вещества. 

24. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. (1ч) 
Ягоды, фрукты и овощи – основные источники витаминов и минеральных веществ. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

25. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. (1ч) 
КВН. Значение ягод, фруктов и овощей для организма. 

26. Каждому овощу своё время. (1ч) 
Полезные свойства наиболее распространенных овощей.  

27. Праздник урожая. (1ч) 
Наиболее полезные продукты для стола. 

28. Меню сказочных героев. (1ч) 
Составление меню питания для сказочных героев. 

29. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. (1ч) 
Блюда, которые могут приготовлены из традиционных продуктов. Многообразие 

этого ассортимента. 

30. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанты), торты. 

(1ч) 
Выбирать правильные и полезные продукты питания. 

31. Оформление плаката "Правильное питание". (1ч) 
"Законы правильного питания". 

32. Конкурс "Самая вкусная, полезная каша" (1ч) 
Варианты рекомендуемых блюд. Различные виды каш. 

33. Изготовление поделок для выставки "Хлеб всему голова". (1ч) 
Разновидности хлеба. 

34. Выполнение проектов по теме "Плох обед, если хлеба нет". (1ч) 
Мини – проект. 

35. Подведение итогов. (1ч) 
Итоги полученных знаний, умений и навыков. 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Всего 

часов 

Дата Примечание  

1. Вводное занятие. Если хочешь быть здоров. 1   

2. Здоровье – это здорово. 1   

3. Самые полезные продукты.  1   

4.  Самые полезные продукты. 1   

5.  Как правильно есть  1   

6. Из чего состоит наша пища? 1   

7.  Что нужно есть в разное время года 1   

8.  Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 1   

9.  Где и как готовят пищу. 1   

10. Молоко и молочные продукты. 1   
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11. Какую пищу можно найти в лесу. 1   

12. Удивительные превращения пирожка. 1   

13. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 1   

14. Плох обед, если хлеба нет. 1   

15. Полдник. Время есть булочки. 1   

16. Пора ужинать. 1   

17. Блюда из зерна. 1   

18. Что и как готовить из рыбы. 1   

19.  Дары моря. 1   

20.  На вкус и цвет товарищей нет. 1   

21.  Если хочется пить… 1   

22. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 1   

23. Где найти витамины весной? 1   

24. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. 1   

25. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. 1   

26. Каждому овощу своё время. 1   

27. Праздник урожая 1   

28. Меню сказочных героев 1   

29. Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен.  

1   

30. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки 

(пепси, фанты), торты. 

1   

31. Оформление плаката правильного питания. 1   

32. Конкурс "Самая вкусная, полезная каша". 1   

33. Изготовление поделок для выставки "Хлеб всему 

голова". 

1   

34. Выполнение проектов по теме "Плох обед, если хлеба 

нет". 

1   

35. Подведение итогов. 1   

 Всего 35   

 

 

"Физика в задачах и экспериментах" 

для 6 класса  

  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образования "Естествознание 5-6 классы" авторы: А.Е. Гуревич, Л.С. Понтак ; (Москва 

"Дрофа", 2012) 

 

 

Цель и задачи программы: 
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Цель: 

 развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения практических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

 формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций – учебно – познава-

тельных, информационно-коммуникативных, социальных, и как следствие - компетенций 

личностного самосовершенствования;  

 формирование предметных и метапредметных результатов обучения, универсаль-

ных учебных действий.  

 воспитание творческой личности, способной к освоению передовых технологий и 

созданию своих собственных разработок, к выдвижению новых идей и проектов;  

 

 реализация деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях вне-

урочной деятельности по физике.  

Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к раз-

личным видам деятельности;  

 формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с которы-

ми школьники сталкиваются в повседневной жизни;  

 развитие интереса к исследовательской деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и энциклопе-

диями;  

 создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универ-

сальных учебных действий в урочное время; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

  расширение рамок общения с социумом.  

  формирование навыков построения физических моделей и определения границ их 

применимости.  

  совершенствование умений применять знания по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания, использования современных инфор-

мационных технологий;  

Планируемые результаты 

Предметными результатами программы внеурочной деятельности являются:  

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, пла-

нировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений;  

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термо-

метр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших 

опытов;  

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы;  

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие ис-

точники информации.  

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности являются:  
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1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-

тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

экспериментальных задач;  

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  

4. овладение экспериментальными методами решения задач.  

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности являются:  

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипо-

тезы, доказывать собственную точку зрения;  

4. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей приро-

де и самому себе как части природы.  

 

Качество подготовленности учащихся определяется качеством выполненных ими 

работ. Критерием оценки в данном случае является степень овладения навыками работы, 

самостоятельность и законченность работы, тщательность эксперимента, научность пред-

лагаемого решения проблемы, внешний вид и качество работы прибора или модели, соот-

ветствие исследовательской работы требуемым нормам и правилам оформления.  

Поощрительной формой оценки труда учащихся является демонстрация работ, вы-

полненных учащимися и выступление с результатами исследований перед различными 

аудиториями (в классе, в старших и младших классах, учителями, педагогами дополни-

тельного образования) внутри школы.  

Работа с учебным материалом разнообразных форм дает возможность каждому их 

учащихся проявить свои способности (в области систематизации теоретических знаний, в 

области решения стандартных задач, в области решения нестандартных задач, в области 

исследовательской работы и т.д.). Ситуации успеха, создающие положительную мотива-

цию к деятельности, являются важным фактором развития творческих и познавательных 

способностей учащихся. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч)  
Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного 

цилиндра. Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительного ци-

линдра. Измерение температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение толщи-

ны листа бумаги.  

 Взаимодействие тел (12 ч)  
 

Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы. 

Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследование зависимо-

сти силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Измерение жесткости пружины. Измерение коэффициен-

та силы трения скольжения. Решение нестандартных задач.  

 Давление. Давление жидкостей и газов (7 ч)  
 

Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давле-

ния твердого тела. Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. 
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Определение массы тела, плавающего в воде. Определение плотности твердого тела. 

Определение объема куска льда. Изучение условия плавания тел. Решение нестандартных 

задач.  

 Работа и мощность. Энергия (8 ч)  
 

Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 

Определение выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. Вычисление 

КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии. Измерение потенциальной 

энергии. Решение нестандартных задач. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
(Курс внеурочной деятельности "Физика в задачах и экспериментах". 6 класс. 1 час в 

неделю, 35 часов в год) 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопас-

ности.  

  

1ч.   

 Первоначальные сведения о строении вещества  7ч.   

2 Экспериментальная работа № 1 "Определение цены 

деления различных приборов".  

1ч.   

3 Экспериментальная работа № 2 "Определение гео-

метрических размеров тел".  

1ч.   

4 Практическая работа № 1  

"Изготовление измерительного цилиндра".  

1ч.   

5 Экспериментальная работа № 3 "Измерение темпе-

ратуры тел".  

 

1ч.   

6 Экспериментальная работа № 4 "Измерение раз-

меров малых тел".  
 

1ч.   

7 Экспериментальная работа № 5 "Измерение толщи-

ны листа бумаги".  

1ч.   

 Взаимодействие тел 
 

12ч.   

8 Экспериментальная работа № 6 "Измерение скоро-

сти движения тел".  

1ч.   

9 Решение задач на тему "Скорость равномерного 

движения".  

1ч.   

10 Экспериментальная работа №7 "Измерение массы 1 

капли воды".  

1ч.   

11 Экспериментальная работа № 8 "Измерение плот-

ности куска сахара".  

1ч.   

12 Экспериментальная работа № 9 "Измерение плот-

ности хозяйственного мыла".  

1ч.   

13 Решение задач на тему "Плотность вещества".  1ч.   

14 Экспериментальная работа № 10 "Исследование за-

висимости силы тяжести от массы тела".  

1ч.   

15 Экспериментальная работа № 11 "Определение 

массы и веса воздуха в комнате".  

1ч.   
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"Физика. Человек. Здоровье" 

для 9 класса 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе авторской 

программы Е. М. Гутник, А.В. Перышкина " Физика, Химия 7-9 класс" -М. : Дрофа, 2010г. 

 

16 Экспериментальная работа № 12 "Сложение сил, 

направленных по одной прямой".  

1ч.   

17 Экспериментальная работа № 13 "Измерение  

жесткости пружины".  

1ч.   

18 Экспериментальная работа № 14 "Измерение коэф-

фициента силы трения скольжения".  

1ч.   

19 Решение задач на тему "Сила трения".  1ч.   

 Давление. Давление жидкостей и газов 7ч.   

20 Экспериментальная работа № 15 "Исследование за-

висимости давления от площади поверхности"  

1ч.   

21 Экспериментальная работа № 16 "Определение 

давления цилиндрического тела". Как мы видим?  

1ч.   

22 Экспериментальная работа № 17 "Вычисление си-

лы, с которой атмосфера давит на поверхность сто-

ла". Почему мир разноцветный.  

1ч.   

23 Экспериментальная работа № 18 "Определение 

массы тела, плавающего в воде".  

1ч.   

24 Экспериментальная работа № 19 "Определение 

плотности твердого тела".  

1ч.   

25 Решение качественных задач на тему "Плавание 

тел".  

1ч.   

26 Экспериментальная работа № 20 "Изучение усло-

вий плавания тел".  

1ч.   

 Работа и мощность. Энергия. 8ч.   

27 Экспериментальная работа № 21 "Вычисление ра-

боты, совершенной школьником при подъеме с 1 на 

3 этаж".  

1ч.   

28 Экспериментальная работа № 22 "Вычисление 

мощности развиваемой школьником при подъеме с 

1 на 3 этаж".  

1ч.   

29 Экспериментальная работа № 23 "Определение вы-

игрыша в силе, который дает подвижный и непо-

движный блок".  

1ч.   

30 Решение задач на тему "Работа. Мощность".  1ч.   

31 Экспериментальная работа № 24 "Вычисление КПД 

наклонной плоскости".  

1ч.   

32 Экспериментальная работа № 25 "Измерение кине-

тической энергии тела".  

1ч.   

33 Решение задач на тему "Кинетическая энергия".  1ч.   

34 Экспериментальная работа № 26 "Измерение изме-

нения потенциальной энергии".  

1ч.   

35 Итоговое занятие 1ч.   
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Цель и задачи программы: 

 

 

 Цель:  

 – изучение биофизических процессов в организме человека.  

Задачи:  

 дать представление о здоровом образе жизни и его составляющих на материалах 

физики и биологии, диагностических методах исследования организма человека; 

 научить проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья; 

 овладеть некоторыми умениями проведения эксперимента, работы с различными 

информационными источниками (энциклопедиями по физике, медицине, биологии; дан-

ными медицинских исследований; интернет-сайтами). 

Курс предусматривает проведение лекций, фронтальных экспериментов, деловых 

игр, практических работ, выполнение физических упражнений, тестов, проведение экс-

курсий в медицинский кабинет школы, физиотерапевтический и другие кабинеты поли-

клиники. 

Каждое занятие включает лекционные и практические виды деятельности, сочетает кол-

лективные и индивидуальные формы обучения.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 мотивация образовательной деятельности учащегося на основе личностно- ориен-

тированного подхода; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-

человеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД: 

 владеть компетенциями, необходимыми для установления межличностных отно-

шений со сверстниками и соответствующими ролевыми отношениями с педагогами; 

 уметь взаимодействовать с ориентацией на партнёра, планировать общую цель и 

пути её достижения; 

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; 

 конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необ-

ходимые коррективы в интересах достижения общего результата; 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цель и задачи деятельности на занятии, выбирать сред-

ства для реализации целей и применять их на практике; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 планировать, регулировать свои действия сообразно ситуации, вносить необходи-

мые коррективы в исполнение по ходу его реализации; 

 контролировать способы решения и оценивать свои действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию. 
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Познавательные УУД: 

  уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

  обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помо-

щью таблиц, графиков и формул; 

 обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы; 

 оценивать границы погрешностей результатов измерений. 

Оценочная деятельность сформированности универсальных учебных действий осу-

ществляется на безотметочной основе. Подведение итогов в форме защиты учебных про-

ектов. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

  выделять существенные признаки предметов; 

  сравнивать между собой предметы, явления; 

  обобщать, делать несложные выводы; 

  классифицировать явления, предметы; 

  определять последовательность событий; 

  судить о противоположных явлениях; 

  давать определения тем или иным понятиям; 

  определять отношения между предметами типа "род" - "вид"; 

  выявлять функциональные отношения между понятиями; 

  выявлять закономерности и проводить аналогии. 

  создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех школьников в целом и каждого ученика в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

 осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обу-

чении учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

 составление кроссвордов и др.), 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 опросников, 

 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, 

включая 

его по мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситу-

ации, 

трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание 

могут 

стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Тема 1. Введение (1 часа) 
Значение для человека знаний по биологии, биофизике, медицинской и биологиче-

ской физике. Исторические межнаучные связи: физики и медицины, физики и биологии 

(деятельность ученых: Ньютон, Юнг, Гельмгольц и др.). Место человека в биосфере. 

Управление в системе "Человек" как в физической системе. 

 

Тема 2. Двигательная активность жизненно необходима. /10 ч./ 
Геометрическое и физическое подобие. Анализ подобия в биологических системах. 

Опорно-двигательная система, скелет человека и млекопитающих животных. Виды де-

формации и опорно-двигательная система.. Строение скелета и конструкция зданий 

/Эйфелева башня/. Работоспособность человека при статической и динамической работе 

мышц.Механическое напряжение, предел прочности, запас прочности. 

Основы биостатики. Биостатика растений. Биостатика животных. 

Биомеханика движений человека. Кинематика, динамика и энергетика движения че-

ловека. Кинематика, динамика и энергетика движения животных. 

Польза активного отдыха и значение физических упражнений для правильного фор-

мирования скелета и мышц. 

Практические работы: 

1. Измерение быстроты реакции человека 

2. Определение прочности природных материалов 

3. Определение прочности кости 

4. Измерение мышечных усилий человека с помощью силомера 

5. Влияние физической активности на скелет человека 

Творческие задания: 

 Разработать конструкцию модели мышцы человека. 

 Разработать комплекс упражнений на тренировку равновесия /с физическим обос-

нованием каждого упражнения/. 

 

 

. Тема 3. Основы гидродинамики. Движение крови по сосудам. /5 ч./ 

Система органов кровообращения. Взаимосвязь движения крови и движение жидко-

сти по трубам. Закон Бернулли. Первая помощь при кровотечениях. 

Практические работы: 

6. Измерение пульса и артериального давления. 

7. Приемы остановки кровотечения. 

 

Тема 4. Механизм вдоха и выдоха. Дыхание. /5 ч./ 
Состав воздуха и роль его компонентов для организма. Механизм дыхания и его 

объяснение с физической точки зрения. Значение атмосферного давления и роль диффу-

зии в жизни человека. Гидростатическое давление проблемы дыхания в воде. Кислород-

ное голодание и отравление. Кессонная болезнь. 

Влажность воздуха и ее значение для дыхания человека. 

Практическая работы: 

1. Определение жизненной емкости легких. 

2. Измерение частоты дыхания 

Творческие задания: 

 Разработать действующую модель легкого человека. 

 Разработать комплекс оздоровительных дыхательных упражнений. 

Тема 5. Физиология зрения и оптика. /2 ч./ 
Строение глаза и его оптическую часть. Построение изображений, даваемые глазной 

мышцей. Недостатки зрения и их причины. Загадочный мир света. 
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Тема 6. Орган слуха. Акустические явления. /2 ч./ 
Работа слухового анализатора. Определение чувствительности слуха. Порог слыши-

мости. Звук и его характеристики. Ультразвук и инфразвук, и их применение. 

Практическая работа: 

1. Исследование шумового загрязнение в районе школы. 

 

Тема 7. Теплорегуляция. /4 ч./ 
Теплопередача и ее виды. Процесс парообразования и факторы, влияющие на этот 

процесс. Влажность воздуха и ее значение для человека и других живых организмов. Оп-

тимальный воздушно-тепловой режим для жизнедеятельности человеческого организма. 

Способы искусственного изменения абсолютной и относительной влажности. Использо-

вание низкотемпературного метода (криогенная медицина) разрушения ткани при замо-

раживании и размораживании. 

Практические работы: 

1. Измерение температуры на различных участках тела. 

 

Тема 8 

Человек и физические поля окружающего мира (3 часа) 
 

Естественные источники электромагнитного излучения. Взаимодействие электро-

магнитных излучений с веществом. Действие излучений различной частоты на человека. 

Виды и свойства радиоактивных излучений. Методы, использующие ионизирующее 

излучение радиоактивных изотопных материалов для биологического действия с лечебной 

целью (гамма-топограф). 

Защита от ионизирующего излучения. Дозиметрические приборы. Ионизирующее 

действие космических лучей. Радиационные пояса Земли. 

Использование электромагнитных и радиоактивных излучений в медицине (физиче-

ские основы современных диагностик). 

Творческие задания: сообщения 

 "Сотовые телефоны и их влияние на организм человека". 

 "Кухня – источник опасностей" 

 "Искусственные источники радиации дома" 

 

Тема 9. Биополя и биоизлучение человека. /2 ч./ 
Виды физических полей тела человека , источники и характеристики полей. 

Низкочастотные электрические и магнитные поля. Инфракрасное излучение. Элек-

тромагнитные излучения СВЧ-диапазона. Акустические поля человека . Практическое ис-

пользование теплового излучения. Магнитные и электрические поля вокруг живых орга-

низмов. Биоэлектрические потенциалы в клетках и тканях человека. Физические основы 

электрокардиографии. Методы исследования электрической активности мозга. Электро-

стимуляторы. Достижения электробиологии. 

Тема 10. Защита проектов /1 ч./ 
Защита ученических проектов. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
(Курс внеурочной деятельности "Физика. Человек. Здоровье.". 9 класс. 1 час в неделю, 35 

часов в год) 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  
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 Введение  1ч.   

1 Введение. 1ч.   

 Двигательная активность жизненно 

необходима.  

10ч.   

2 Геометрическое и физическое подобие. 

Анализ подобия в биологических систе-

мах 

1ч.   

3 Биомеханика движений человека 1ч.   

4 Практическая работа. "Измерение 

быстроты реакции человека" 

1ч.   

5 Практическая работа. "Измерение мы-

шечных усилий человека с помощью си-

ломера" 

1ч.   

6 Опорно-двигательная система человека и 

виды деформаций. 

1ч.   

7 Практическая работа. "Определение 

прочности природных материалов" 

1ч.   

8 Практическая работа. "Определение 

прочности кости" 

1ч.   

9 Практическая работа. "Влияние физи-

ческой активности на скелет человека" 

1ч.   

10 Значение активного отдыха для правиль-

ного формирования скелета. 

1ч.   

11 Защита творческих работ. 1ч.   

 Основы гидродинамики.  5ч   

12 Система органов кровообращения и дви-

жение жидкости по трубам 

1ч.   

13 Скорость движения крови. Практическая 

работа "Освоения процедур измерения 

пульса" 

1ч.   

14 Практическая работа "Освоение проце-

дур измерения давления" 

1ч.   

15 Первая помощь при кровотечени-

ях. Практическая работа "Ознакомление 

с приемами остановки кровотечения" 

1ч.   

16 Практическая работа 

"Влияние физической нагрузки на кровя-

ное давление и пульс". 

1ч.   

 Механизм дыхания. 5ч.   

17 Состав воздуха и роль его компонентов 

для организма. 

1ч.   

18 Значение атмосферного давления и роль 

диффузии в жизни человека. 

1ч.   

19 Механизм дыхания и его объяснение с 

физической точки зрения. Практическая 

работа "Измерить частоту дыхания." 

1ч.   

20 Гидростатическое давление проблемы 

дыхания в воде. 

1ч.   
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" Финансовая грамотность" 

для 5 в классов  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности "Финансовая грамотность" 

составлена на основе авторской программы / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова. — М.: Вита-пресс, 2018 (: учебная программа. 5–7 классы) 

Цели и задачи программы 

21 Практическая работа "Определить жиз-

ненную емкость легких". 

1ч.   

 Физиология зрения и оптика. 2ч.   

22 Рассмотреть строение глаза и его оптиче-

скую часть. Недостатки зрения и их при-

чины. 

1ч.   

23 Загадочный мир света. 1ч.   

 Орган слуха. Акустические явления. 2ч.   

24 Слуховая система. Биомеханика слуха. 

Звук и его характеристики. 

1ч.   

25 Практическая работа "Определить шу-

мовое загрязнение в районе школы" 

1ч.   

 Теплорегуляция 4ч..   

26 Температура человека. Распределение 

температуры по телу человека. 

1ч.   

27 Влажность воздуха и ее значение для че-

ловека и других живых организмов. 

1ч.   

28 Оптимальный воздушно-тепловой режим 

для жизнедеятельности человеческого 

организма 

1ч.   

29 Использование низкотемпературного ме-

тода 

1ч.   

 Человек и физические поля окружаю-

щего мира. 

3ч.   

30 Естественные источники электромагнит-

ного излучения.. 

1ч.   

31 Виды и свойства радиоактивных излуче-

ний. 

1ч.   

32 Использование электромагнитных и ра-

диоактивных излучений в медицине 

1ч.   

 Биополя и биоизлучение человека. 2ч.   

33 Виды физических полей тела человека. 

Их источники и характеристики. 

1ч.   

34 Биоэлектрические потенциалы в клетках 

и тканях человека. Физические основы 

электрокардиографии. 

1ч.   

 Обобщающее занятие.    

35 Защита проекта. 1ч.   
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Цель: формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономиче-

ских отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и ин-

струментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информа-

цию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведе-

ния, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностными результатами изучения курса "Финансовая грамотность" являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: понимание экономиче-

ских проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопо-

ставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 

простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планиро-

вание собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса "Финансовая грамотность" яв-

ляются: 

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 ин-

тернет-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, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, 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; 
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• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва 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 распре-

делении 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: 

• 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; 

• формирование социальной ответственности: оценка возможностей и потребностей 

в материальных благах; 

• соотнесение собственного поведения и поступков других людей в экономической 

сфере с нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; освоение приё-

мов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансо-

вых расчётов; 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять про-

стой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения ре-

зультатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обос-

нованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование по-

знавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие 1 час. 

Теория 0,5 часа. Познавательная беседа "Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?" 

Практика 0,5 часа. Практикум-игра "Где ты встречаешься с экономикой".  

 

Раздел 1: Доходы и расходы семьи 14 часов. 

Теория 5 часов. Обсуждение выгоды обмена и причины появления денег. Знакомство 

с различными формами денег и областями их использования. Знакомство с различными 

источниками доходов семьи, рассмотрение причины различий размеров доходов у разных 

семей. Обсуждение направлений расходов семьи и обсуждение того, что принятие реше-

ний о покупках зависит от многих факторов. Сравнение соотношения доходов и расходов 

и понимание последствий их неравенства или равенства; 

Практика 9 часов. Творческое задание: Постер "Бартер"; творческая работа: диа-

грамма связей "Доходы семьи"; дискуссия "Профессии XXI в."; беседа "Как сократить 

расходы семьи"; экономическая игра "Доходы и расходы"; игра "Рациональная покупка"; 

решение практических задач "Услуги. Коммунальные услуги"; игра ЖЭКА; дискуссия 

"Почему нужно планировать семейный бюджет?" 
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Раздел 2: Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защи-

титься5 часов. 

Теория 2 часа. Рассмотрение непредвиденных ситуации, требующие дополнитель-

ных расходов, и понимание, как можно смягчить их последствия. Дискуссия "Экономиче-

ские последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов". 

Познавательная беседа "Страховая компания. Страховой полис". 

Практика 3 часа. Исследование: "Таинственные аббревиатуры"; ролевая игра "Се-

мейный бюджет". 

 

Раздел 3: Семья и государство: как онивзаимодействуют5 часов 
Теория 3 часа. Рассмотрение того, что государство собирает налоги для выполнения 

своих функций и социальной поддержки. 

Практика 2 часа. Деловая игра "Что такое налоги и зачем их платить"; Проект "Гос-

ударство — это мы!" 

 

Раздел 4: Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 5 часов 

Теория 3 часа. Рассмотрение видов банковских услуг для физических лиц и объяс-

нить значение банков для экономики семьи. Знакомство с понятием предпринимательской 

деятельности и основных проблемах малого бизнеса. Обсуждение основных валют и зна-

комство с тем, как определяется валютный курс. 

Практика 2 часа. Игра: Парк банковских услуг; творческое задание "Банковские 

услуги"; сюжетно-ролевая игра "Примеры бизнеса, которым занимаются подростки"; де-

ловая игра "Безработные и предприниматели". 

 

Итоговая работа по программе кружка "Финансовая грамотность" 1 час 

 

Заключительное занятие 1 час: Конференция по итогам кружка "Финансовая гра-

мотность". 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Наименование темы 

Общее 

количе-

ство 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

Введение. Познавательная беседа "Почему так важ-

но изучать финансовую грамотность?" Практикум-

игра "Где ты встречаешься с экономикой" 

1 0,5 0,5 

Раздел 1: Доходы и расходы семьи 14   

Беседа "Деньги"  1  

Творческое задание Постер "Бартер"   1 

Беседа "Доходы семьи"  2  

Творческая работа: диаграмма связей "Доходы се-

мьи"  

  1 

Дискуссия "Профессии XXI в."   1 

Беседа "Расходы семьи"  1  

Дискуссия "Как сократить расходы семьи"   1 

Экономическая игра "Доходы и расходы"   1 

Беседа "Семейный бюджет"  1  

Игра "Рациональная покупка"    1 

Решение практических задач "Услуги. Коммуналь-

ные услуги" 

  1 
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"Финансовая грамотность" 

основного общего образования 

для 7 класса на 2019/2020 учебный год 

Игра ЖЭКА   1 

Дискуссия "Почему нужно планировать семейный 

бюджет?" 

  1 

Раздел 2: Риски потери денеги имущества и как 

человекможет от этого защититься 

5   

Беседа "Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться" 

 1  

Дискуссия "Экономические последствия непредви-

денных событий: болезней, аварий, природных ка-

таклизмов" 

 1  

Познавательная беседа "Страховая компания. Стра-

ховой полис". 

   

Исследование: "Таинственные аббревиатуры"   1 

Ролевая игра "Семейный бюджет"   2 

Раздел 3: Семьяи государство: как они 

взаимодействуют 

5   

Беседа "Налоги"  2  

Деловая игра "Что такое налоги и зачем их платить"   1 

Беседа "Социальные пособия"  1  

Проект "Государство — это мы!"   1 

Раздел 4: Финансовый бизнес:чем он можетпо-

мочь семье 

7   

Беседа: "Банковские услуги"  1  

Игра: "Парк банковских услуг"   1 

Творческое задание "Банковские услуги".   1 

Беседа "Собственный бизнес"  1  

Сюжетно-ролевая игра "Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки". 

  1 

Деловая игра "Безработные и предприниматели"   1 

Беседа "Валюта в современном мире"  1  

Итоговая работа по программе кружка "Финансовая 

грамотность" 
1 1  

Конференция по итогам кружка "Финансовая гра-

мотность". 
2 2  

    

Итого часов: 35 16,5 18,5 

Постер        15 

Компьютерная 

презентация 

       20 

Мини-

исследование 

       15 

Проект        15 - 35 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы.  

Финансовая грамотность. 7 класс. Рабочая программа по внеурочной деятельности к 

учебно-методическому комплекту под редакцией Е. Вигдорчик, И. Липсица, Ю. 

Корлюговой, А. Половниковой.  

В сборнике "Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы": пособие для 

общеобразовательных организаций. Составители: Е. Вигдорчик,  

И. Липсиц, Ю. Корлюгова, А. Половникова. – М. "Вако", 2018. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель изучения предмета: формирование активной жизненной позиции, развитие 

экономического образа мышления. 

Задачи изучения предмета: 

 удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретенных знаниях, 

умениях т способах финансового грамотного поведения; 

 приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; 

 применение полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи;  

 развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически 

грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области; 

 воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере 

финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области экономики семьи. 

  

Планируемые результаты по ФГОС 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 проявление самостоятельности и личной ответственности за свое финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

  умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их слиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к 

ее развитию. 

 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся 

на специализированных интернет сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 
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 умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

 выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах;  

 установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

 построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

 умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 

использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 

величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить 

расчёты с валютными курсами; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные 
 анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

 самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а 

также их результатов на основе выработанных критериев; 

 применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 
 умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 

элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических 

отношений в семье и обществе; 

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 

позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения учебных и практических задач курса "Финансовая грамотность". 

  

Предметные результаты: 
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 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, 

социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, 

бизнес, валюта, валютный курс; 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

 применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

 умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание программы 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабочая 

программа 

Модуль I ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО:  

КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  
Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, по-

доходный налог, налоговая ставка, налог на при-

быль, физические лица, социальное пособие, посо-

бие по безработице, пенсия, стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 
 понимание сущности налогов, определение 

их роли в жизни общества; 

 осознание необходимости уплаты налогов 

как важной составляющей благосостояния общества 

и государства; 

 оценивание социальных пособий как помощи 

государства гражданам в сложных жизненных 

ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится:  
- в сфере достижения метапредметных результатов 

(освоения метапредметных УУД): 

 различать прямые и косвенные налоги;  

 считать сумму налога; ̧проверять на сайте 

Федеральной налоговой службы наличие налоговой 

задолженности членов семьи; 

 высчитывать долю годовых налоговых 

выплат в семейном бюджете; 

 находить нужную информацию на 

16 16 
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социальных порталах; 

- в сфере достижения предметных результатов 

(освоения предметных УУД): 

 объяснять, что такое налоги и почему их 

нужно платить; н̧азывать основные налоги в 

Российской Федерации (подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги); 

 приводить примеры налогов, которые 

выплачиваются семь ей, и указывать их примерную 

величину; 

 перечислять условия получения различных 

видов социальных пособий в Российской 

Федерации; 

 называть виды социальных пособий и 

указывать их примерную величину; ̧приводить 

примеры выплат различных видов социальных 

пособий; ̧высчитывать долю социальных пособий в 

доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно устанавливать (понимать) 

причинно-следственные связи между уплатой 

налогов и созданием общественных благ; 

 рассчитывать величину подоходного налога и 

НДС; 

 оценивать условия и возможности 

использования социальных пособий в определённых 

жизненных ситуациях. 

Модуль II УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), про-

центная ставка, страхование вкладов, Агентство по 

страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый 

бизнес, бизнес-план, бизнес-инкубатор, валюта, ва-

лютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание значения банковских услуг для 

увеличения (сохранения) семейных доходов и 

смягчения последствий сложных жизненных 

ситуаций; 

 осознание факта: ответственность за выбор и 

использование услуг банка несёт потребитель этих 

услуг; 

 осознание факта: ответственность за все 

финансовые риски несёт владелец бизнеса; 

 понимание преимуществ и рисков 

предпринимательской деятельности; 

 понимание, что всё в современном мире 

взаимосвязано и изменение валютного курса может 

отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

17 17 
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Календарно-тематическое планирование  

- в сфере достижения метапредметных результатов 

(освоения метапредметных УУД):  

 отличать инвестирование от сбережения и 

кредитования;  

 знать свои основные права и обязанности как 

потребителя; н̧аходить актуальную информацию об 

услугах банков;  

 пользоваться пластиковой картой в 

банкомате; 

 считать проценты по вкладам (кредитам) на 

простых примерах; п̧ланировать (4-5 шагов) свою 

самостоятельную деятельность; 

 сравнивать возможности работы по найму и 

собственного бизнеса; ̧находить и анализировать 

информацию о курсе валют; 

 проводить простые расчёты с 

использованием валютного курса. 

- в сфере достижения предметных результатов 

(освоения предметных УУД):  

 перечислять основные банковские услуги 

(сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 

 объяснять, как можно пользоваться 

основными банковскими услугами для увеличения 

(сохранения) доходов семьи; 

 объяснять, чем труд наёмного работника 

отличается от труда бизнесмена; ̧называть 

необходимые условия для открытия своей 

фирмы; ̧объяснять причины существования 

различных валют; 

 называть основные мировые валюты и 

страны их использования; 

 объяснять, что такое валютный курс и как 

находить информацию об изменениях курса валют. 

Повышенный уровень  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить рискованность использования 

финансовых операций и их доходность; 

 сравнивать различные финансовые 

предложения; 

 оценивать финансовые преимущества 

использования услуг банков для увеличения и/или 

сохранения семейных до ходов; 

 брать на себя ответственность; 

 оценивать возможности и финансовые 

преимущества создания и/или ведения семейного 

бизнеса. 

 оценивать финансовые преимущества 

использования валютного курса для увеличения 

и/или сохранения семейных доходов. 

Итого: 34 34 
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по внеурочной деятельности, 7 класс 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы  Кол-во 

часов  

Дата  

планируем

ая  

Дата  

фактичес

кая  

Модуль I. Человек и государство: как они взаимодействуют - 16 часов 

1 Могут ли люди быть финансово независи-

мыми от государства 

1   

2 Что такое налоги и почему их надо платить 1   

3 Какие бывают налоги 1   

4 Учимся считать налоги 1   

5 Ролевая игра "Считаем налоги семьи" 1   

6 Сравниваем налоги граждан разных стран 1   

7 Исследуем, какие налоги платит семья и что 

получает от государства 

1   

8 Как работает налоговая служба 1   

9 Учебные мини-проекты "Налоги" 1   

10 Что такое социальные пособия и какие они 

бывают 

1   

11 Учимся находить информацию на сайте 

Фонда социального страхования РФ 

1   

12 Ролевая игра "Оформляем социальное посо-

бие" 

1   

13 Исследуем, какие социальные пособия полу-

чают люди 

1   

14 Учебные мини-проекты "Социальные посо-

бия" 

1   

15 Обобщение результатов изучения модуля 

"Человек и государство: как они взаимодей-

ствуют" 

1   

16 Презентация портфолио "Человек и государ-

ство: как они взаимодействуют" 

1   

Модуль II. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес – 18 часов 

17 Для чего нужны банки 1   

18 Почему хранить сбережения в банке 

выгоднее, чем дома 

1   

19 Какие бывают вклады 1   

20 Что такое кредиты и надо ли их брать 1   

21 Изучаем сайт Центрального банка РФ 1   

22 Исследуем, какими банковскими услугами 

пользуется семья 

1   

23 Как избежать финансовых потерь и увели-

чить доходы 

1   

24 Как работает банк 1   

25 Учебные мини-проекты "Банковские услуги 

для семьи" 

1   

26 Что мы знаем о бизнесе 1   

27 Как открыть фирму 1   

28 Для чего нужны бизнес-инкубаторы 1   

29 Ролевая игра "Открываем фирму" 1   
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30 Что такое валюта и для чего она нужна 1   

31 Учимся находить информацию о курсах ва-

лют и их изменениях 

1   

32 Обобщение результатов изучения модуля 

"Услуги финансовых организаций и соб-

ственный бизнес" 

1   

33 Презентация портфолио "Услуги финансовых 

организаций и собственный бизнес" 

1   

34 Обобщение результатов изучения курса "Фи-

нансовая грамотность". Итоговая провероч-

ная работа по курсу.  

2   

35 Резерв времени 1   

  35   

 

 

 

"Основы финансовой грамотности" 
для 9 класса  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Финансовая гра-

мотность 9 класс. Учебная программа 8 - 9 классы" под редакцией Лавреновой Е.В.. Ряза-

новой О.И., Липсиц И.В.. В сборнике "Финансовая грамотность". Учебная программа 8 - 9 

классы - М., ВАКО, 2018  

 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8–9 клас-

сов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансо-

вых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная 

система . 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

  сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финан-

сов; 

  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возни-

кающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.  

 готовность и способность к финансово-экономическому  образованию и самообра-

зованию во взрослой жизни;  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в соци-

ально-экономической жизни общества;  

 заинтересованность в развитии экономики страны, в благо- получии и процветании 

своей Родины. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения 

курса:  

Познавательные:  

  умение анализировать экономическую и/или финансовую  проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её ре-

шения;  
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 нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание по-

следствий этих проблем;  

 умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финан-

сового поведения;  

 установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами;  

  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных  и семейных финан-

сов и оценивать последствия своих действий и поступков 

Регулятивные:   

 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой 

сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по 

её решению;  

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения дей-

ствий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

 самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами.  

Коммуникативные:  

 умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и про-

двигать предлагаемые идеи;  

 формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотруд-

ничество с финансовыми организациями и т. д.);  

 умение анализировать и интерпретировать финансовую ин формацию, полученную 

из различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), 

факты 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, фи-

нансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенси-

онный фонд и пенсионная система; 

 владение знанием: 

 • структуры денежной массы  

• структуры доходов населения страны и способов её определения  

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников до- ходов семьи  

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции  

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц  

• возможных норм сбережения  

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные 

ситуации 

 • видов страхования  

• видов финансовых рисков  

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых за-

дач 

 • способов определения курса валют и мест обмена   

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 
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Содержание программы 

 

  

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая про-

грамма 

Модуль 3. Риски в мире денег 

Тема 8. Финансовые риски 

3 ч. 

3 ч.  
6 ч. 

6 ч. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: 

как сотрудничать без проблем 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи 

Тема 10. Собственный бизнес  

Тема 11. Валюта в современном мире 

8 ч. 

 

2 ч. 

2 ч. 

4 ч. 

16 ч. 

 

4 ч. 

4 ч. 

8 ч. 

Модуль 5. Человек и государство: как они вза-

имодействуют 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости 

5 ч 

 

2 ч. 

3 ч. 

10 ч 

 

4 ч. 

6 ч. 

Обобщающее занятие по курсу "Финансовая гра-

мотность 

2ч. 2 ч. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование по финансовой грамотности 9 класс 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы  Коли- 

чество 

часов  

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая  

Модуль 3. Риски в мире денег 

Тема 8. Финансовые риски ( 6 часов) 

1-2 Какие бывают финансовые риски 2   

3-4 Что такое финансовые пирамиды 2   

5-6 Представление проектов, выполнение 

тренировочных заданий, тестовый кон-

троль 

2   

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи ( 4 часа) 

7-8 Что такое банк и чем он может быть по-

лезен 

2   

9-10 Польза и риски банковских карт 2   

Тема 10. Собственный бизнес( 4 часа) 

11-12 Что такое бизнес 2   

13-14 как создать свое дело 2   

Тема 11. Валюта в современном мире( 8 часов) 

15-16 Что такое валютный рынок и как он 

устроен 

2   

17-18 Можно ли выиграть, размещая сбере- 

жения в валюте 

2   

19-20 Представление проектов 2   

21-22 Обобщение результатов работы, выпол- 

нение тренировочных заданий, тесто- 

вый контроль 

2   

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 
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Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи (4часа) 

23-24 Что такое налоги и зачем их платить 2   

25-26 Какие налоги мы платим 2   

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости (6 часов) 

27-28 Что такое пенсия и как сделать её до-

стойной 

2   

29-30 Представление проектов 2   

31-32 Обобщающее занятие по курсу "Финан-

совая грамотность 

2   

33-34 Итоговый контроль знаний 2   

     

 

 

"Эстетика повседневности" 

для 9 класса  

 

Рабочая программа курса разработана для основной школы в соответствии с автор-

ской на основе Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / (В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); под ред. В.А. Горского.- 

М.: Просвещение, 2010 

 

 

Цель: формирование у детей этической культуры жизни, т.е. образа жизни, ориен-

тирующего растущего человека на нравственные ценности, выработанные опытом всех 

предыдущих поколений.  

 

Задачи:  

- закрепить и расширить представления о нормах этикета и нравственности, предпо-

лагающих дружелюбие и вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим лю-

дям, сострадание и помощь слабому;  

- познакомить детей с эстетическими представлениями о красивом в жизни, природе 

и искусстве;  

- просвещать обучающихся с целью выработки собственных нравственных взглядов, 

суждений, оценок;  

- воспитывать чувства и формировать опыт нравственного поведения ;  

-развивать коммуникативные навыки,  

- развивать у детей стремление вносить красоту в повседневную жизнь;  

- развивать общую эмоциональную культуру и эстетическую восприимчивость обу-

чающихся.  

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

 Предметными результатами является овладение и усвоение следующих тематиче-

ских блоков:  

- правила этикета;  

- правила поведения в общественных местах;  

- гостевой этикет;  

-правила внешнего вида.  

К концу обучения учащиеся должны уметь:  

-соблюдать культуру поведения в обществе;  

-следовать правилам этикета;  

-ориентироваться в изобразительном искусстве, музыке, театрах, кино;  
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- пользоваться дополнительной литературой;  

-применять здоровьесберегающие технологии;  

-ориентироваться в трудовом воспитании.  

 

Личностными результатами являются: 

 - приобретение знания об этике и эстетике повседневной жизни человека; о приня-

тых в обществе нормах; организации совместной деятельности с другими детьми и работы 

в команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей; опыт самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литерату-

ре;  

- развитие ценностного отношения к миру, к другим людям, к людям иной этниче-

ской или культурной принадлежности, к внутреннему миру, к знаниям о логике и прави-

лах проведения научного исследования; об основах разработки учебного проекта.  

- приобретение опыта самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; опыт управления другими людьми и принят на себя 

ответственности за других людей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  

 

Ученик научится: 

1. Самостоятельно находить информацию в справочной литературе; 

2. Строить жизнь "по законам красоты" и утверждать идеалы красоты в отношениях 

с людьми, в труде и общественной деятельности. 

Ученик получит возможность: 

1. Приобрести знания об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в обществе нормах; организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей; опыт самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литерату-

ре; 

2. Развить ценностное отношение к миру, к другим людям, к людям иной этниче-

ской или культурной принадлежности, к внутреннему миру. 

3. Приобрести опыт самостоятельного социального действия: опыт самоорганиза-

ции, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.  

 

Содержание программы  

 

Раздел программы 

Количество ча-

сов 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

 Введение. Знакомство  
Что такое эстетика? Понятие об эстетике? Основные категории эсте-

тики: прекрасное - безобразное, возвышенное - низменное, трагиче-

ское - комическое. Понятие об эстетическом вкусе. Психологические 

основы знакомства.  

4 4 

Эстетика встречи  
Эстетика приветствия. Эстетика знакомства. Эстетика временных от-

ношений: транспорт. Эстетика временных отношений: кино, театр.  

4 4 

Эстетика на каждый день  27 27 
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Философия и эстетические свойства одежды. Культура одежды и мо-

да. Одежда и здоровье. Эстетика застолья. Привилегии и обязанности 

мужчин. Положение и поведение женщины. Общение и его средства. 

Вербальные средства общения. Невербальные средства общения. 

Уместность использования словесных и несловесных средств обще-

ния. Моделирование речевого поведения в зависимости от коммуни-

кативной задачи. Слово – мощное средство воздействия на собесед-

ника. Разговорная речь и ее культура. Интернет - общение и его суть. 

Интернет- безопасность. Электронная переписка и ее особенности. 

Эпистолярный жанр в современном мире. Эстетика телефонных раз-

говоров. Специфика жанра телефонного делового общения. Этикет 

делового телефонного разговора.  

Правила приличия на рабочем месте. Деловые встречи. Этикет дело-

вой одежды. Как дарить и принимать подарки. Деловые подарки. За-

коны гостеприимства. Этикет гостя. Ценность времени и роскошь че-

ловеческого общения. Золотые правила этикета в общении школьни-

ков. Защита проектов 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п  
Название раздела, темы Кол

-во 

ча-

сов 

Дата 

план 

Да-

та 

фак

т 

   

 Введение. Знакомство    

1  Что такое эстетика? Какое у вас понятие об эстетике?  1   

2  Основные категории эстетики: прекрасное - безобразное, 

возвышенное - низменное, трагическое - комическое.  

1   

3  Эстетический вкус - что же это такое?  1   

4  Психологический тренинг "Знакомство".  1   

 Эстетика встречи     

5  Эстетика приветствия  1   

6  Эстетика знакомства.  1   

7  Эстетика временных отношений: транспорт  1   

8  Эстетика временных отношений: кино, театр  1   

 Эстетика на каждый день     

9  "Мне абсолютно нечего надеть!". Философия одежды  1   

 Эстетические свойства одежды  1   

11  Эстетика застолья.  1   

12  Привилегии и обязанности мужчин.  1   

13  Положение и поведение женщины.  1   

14  Общение и его средства.  1   

15 Общение и его средства. Вербальные средства общения  1   
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16  Общение и его средства. Невербальные средства общения.  1   

17  Общение и его средства  1   

18  Общение и его средства  1   

19  Разговорная речь и ее культура  1   

20  Интернет - общение и его суть.  1   

21  

22 

"Я к вам пи-

шу", или эпи-

столярный 

жанр  

1  Дать понятие 

о эпистоляр-

ном жанре  

групповая  

 

"Я к вам пишу", или эпистолярный жанр  

Электронная переписка и ее особенности. 

1   

  1   

23  Эстетика телефонных разговоров.  1   

24  Специфика жанра телефонного делового общения  1   

25  Этикет делового телефонного разговора  1   

26  Правила приличия на рабочем месте.  1   

27  Деловые встречи.  1   

28 Этикет деловой одежды.  1   

29  Как дарить и принимать подарки.  1   

30  Деловые подарки  1   

31 Мой дом принимает гостей. 1   

32 Я иду в гости. 1   

33 Итоговое занятие "Путешествие в страну этикета" 1   

34 Защита проектов 1   

 

"Этикет общения"  

для _8А_ класса  

 

Рабочая программа разработана в соответствии  

для основной школы: на основе авторской программы внеурочных занятий, разрабо-

танной Стерниным И.А. 

Цель – формирование коммуникативной грамотности и культуры поведения и об-

щения учащихся. 

Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у учащихся: 

- устойчивых риторических навыков; 

- устойчивых навыков культуры устной речи; 

- навыков эффективного общения. 

Задачи курса: 
1.Сформировать коммуникативную грамотность учащихся. 

2.Сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации. 

3.Вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета по-

ведения и общения, а также норм культуре речи. 

4.Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного коммуникатив-

ного поведения в различных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения курса 
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• личностные:  

 овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях, 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости; 

• метапредметные: 
 логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; 

 умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения; 

• предметные: 

учащиеся должны знать: 
Понятие этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, этикетная 

ситуация, культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, социальная роль, 

имидж, стиль одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, инвективная лексика, 

спор, дебаты, дискуссия, полемика, прения, диспут; 

учащиеся должны уметь: 
        - соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к 

собеседнику; изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 

       - знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по 

твоей внешности, манере одеваться, поведению, речи; 

       - производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, ком-

муникативным и поведенческим имиджем; 

      - проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с 

точки зрения соответствия требованиям моды и индивидуального стиля; 

      - сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей 

личности, типа внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 

      - анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового 

паспорта; 

      - поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 

      - находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского 

речевого этикета и этикета поведения; 

      - выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 

      - обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 

      - участвовать в дебатах по принятым правилам. 

Содержание курса 

Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Понятие "этикет" 

Что такое этикет? 

Функции и значение этикета. 

Культурный человек – это… 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

История этикета  
Зарождение этикета в древности. 

Этикет античности 

Этикет эпохи Средневековья. 

Этикет эпохи Возрождения.   

Восточный и западный этикет: сходства и различия.   

Становление этикетных норм в России (16-20 вв.). 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Виды и принципы современного этикета  
Виды современного этикета. 

Принципы современного этикета. 

Этикет поведения в общественных местах. 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 
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Понятие имиджа 

Понятие имиджа. 

Формирование имиджа. 

Имидж современного школьника 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Этикет внешнего вида 

Законы моды и этикет 

Мода и индивидуальный стиль. 

Основные стили одежды. 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Речевой этикет  
Трудные случаи русского речевого этикета. 

Языковой паспорт человека, его формирование. 

Недопустимость общественного сквернословия. 

Этикет письменного общения. 

4 

1 

1 

 

1 

1 

4 

1 

1 

 

1 

1 

Этикетные нормы поведения среди сверстников 

Этикет поведения в школьном коллективе. 

Этикет дружеских отношений. 

Что такое настоящий друг. 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Трудные случаи этикета поведения 

Этикет семейного общения. 

Привлечение внимания и поддержание отношений. 

Мы поссорились. 

Умей уступать. 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

Этикет публичной дискуссии  
Дебаты как этикетная форма обсуждения проблемы. 

Правила проведения дебатов 

"Нужна ли школьная форма". Подготовка и проведение 

дебатов. 

"Всегда ли правы взрослые". Подготовка и проведение де-

батов. 

"Подавляет ли коллектив индивидуальность". Подготовка 

и проведение дебатов. 

Дебаты на свободную тему 

6 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Календарно-тематическое планирование  

(1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

Понятие "этикет" - 3ч 

1/1 Что такое этикет? 1   

2/2 Функции и значение этикета. 1   

3/3 Культурный человек – это… 1   

История этикета- 6ч 

4/1 Зарождение этикета в древности. 1   

5/2 Этикет античности.     1   

6/3 Этикет эпохи Средневековья. 1   

7/4  Этикет эпохи Возрождения.   1   

8/5 Восточный и западный этикет: сходства и 

различия.   

1   
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"Я и мое Отечество" 

для 7 класса 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направле-

нию "Я и мое Отечество" разработана в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности и гражданина России. А. Я. Данилюк, А. 

М. Кондаков, В. А. Тишков, М.: Просвещение, 2009. 

9/6 Становление этикетных норм в России (16-20 

вв.). 

1   

Виды и принципы современного этикета – 3ч 

10/1 Виды современного этикета. 1   

11/2 Принципы современного этикета. 1   

12/3 Этикет поведения в общественных местах. 1   

Понятие имиджа – 3ч 

13/1  Понятие имиджа. 1   

14/2 Формирование имиджа. 1   

15/3 Имидж современного школьника 1   

Этикет внешнего вида – 3ч 

16/1 Законы моды и этикет. 1   

17/2  Мода и индивидуальный стиль. 1   

18/3 Основные стили одежды. 1   

Речевой этикет – 4ч 

19/1 Трудные случаи русского речевого 

этикета. 

1   

20/2  Языковой паспорт человека, его формирова-

ние. 

1   

21/3 Недопустимость общественного скверносло-

вия. 

1   

22/4 Этикет письменного общения. 1   

Этикетные нормы поведения среди сверстников – 3ч 

23/1 Этикет поведения в школьном коллективе. 1   

24/2 Этикет дружеских отношений. 1   

25/3 Что такое настоящий друг. 1   

Трудные случаи этикета поведения – 4ч 

26/1 Этикет семейного общения. 1   

27/2 Привлечение внимания и поддержание от-

ношений. 

1   

28/3 Мы поссорились. 1   

29/4 Умей уступать. 1   

Этикет публичной дискуссии – 6ч 

30/1  Дебаты как этикетная форма обсуждения 

проблемы. 

1   

31/2 Правила проведения дебатов 1   

32/3 "Нужна ли школьная форма". Подготовка и 

проведение дебатов. 

1   

33/4 "Всегда ли правы взрослые". Подготовка и 

проведение дебатов. 

1   

34/5 "Подавляет ли коллектив индивидуальность". 

Подготовка и  проведение дебатов. 

1   

35/6 Дебаты на свободную тему 1   
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Цель программы: социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 

собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и индиви-

дуальной личности, духовного наследия и достижения родного народа, народов России и 

всего человечества. 

Поставленная цель Программы реализуется через решение следующих задач: 

1) Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов 

и имеющегося жизненного опыта; 

2) Формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми;  

3) Создание условий для нравственного самовыражения личности. 

4) Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и пове-

дении учащихся через духовное возрождение народных обычаев, семейных традиций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной де-

ятельности 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обуча-

ющихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных дей-

ствий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внут-

ренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-

собность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться 

способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравствен-

ных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться 

умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Ученики должны быть: 

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;  

• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творче-

ски, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с инте-

ресом искать и находить их решение;  

• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;  

• способны к изменению самих себя. 

Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её 

выпускника в соответствии со Стандартом:  

 • умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со-

беседника, высказывать свое мнение); 

•  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

• любящий свой край и свою Родину 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• доброжелательный,  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

 с активной жизненной и гражданской позицией; 

 уважающий историческое прошлое нашего народа; 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе мониторинга (Приложение). 

Содержание курса 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. "Патриотизм, гражданственность"  

2. "Т. М. Калашников- человек легенда" 1 

3. "Я живу в Алтайском крае!" 1 

4. "История школы в лицах и фактах" 1 

5. "Ветеранам великой войны посвящается" 1 

6. "Национальные символы России" 1 

7. Права и обязанности гражданина России 1 

8. День защитника Отечества в православной традиции 1 

9. Урок мужества "Служить России суждено тебе и мне" 1 

10.  Встреча с воинами локальных войн 1 

11.  День Победы 1 

12.  Социальная солидарность"  

13.  Весенняя неделя добра 1 

14.  "Ветеран живет рядом" 1 

15.  "Человечество, семья"  

16.  "Знакомьтесь: семиклассник" 1 

17.  Святые заступники Руси 1 

18.  Литературный журнал, посвященный Дню Матери "Желаем счастья 

вам!" 

1 

19.  "Семейные ценности" 1 

20.  Как стать дисциплинированным? 1 

21.  Светла Пасха 1 

22.  "Нравственность"  

23.  "Что такое милосердие?" 1 

24.  "Протяни руку помощи" 1 

25.  "Здоровье"  

26.  "Вредные привычки. Их влияние на здоровье" 1 

27.  Викторина по ПДД 1 

28.  "Уроки доктора Айболита" 1 

29.  "Слагаемые здоровья" 1 

30.  Конкурс рисунков "Я и мое здоровье" 1 

31.  День здоровья и спорта 1 

32.  "Экология"  

33.  Брейн ринг "Природа Самарского края" 1 

34.  "Планета - наш дом, сбереги ее!" 1  

35.  День птиц 1 

36.  "Интеллект, искусство"  
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37.  КТД "Новогодний праздник" 1 

38.  Выпуск новогодней газеты 1 

39.  Внеклассное мероприятие "Зажги свечу на Рождество" 1 

40.  "А ну-ка, парни!" 1 

41.  Проводы зимы 1 

42.  "Прекрасное рядом" 1 

43.  Итого   

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количе-

ство 

часов 

дата 

плани-

руемая 

факти-

ческая 

1.  "Т. М. Калашников- человек легенда" 1   

2.  "Знакомьтесь: семиклассник" 1   

3.  "Я живу в Алтайском крае!" 1   

4.  "История школы в лицах и фактах" 1   

5.  "Что такое милосердие?" 1   

6.  Протяни руку помощи 1   

7.  Вредные привычки. Их влияние на здоровье. 1   

8.  Святые заступники Руси 1   

9.  Викторина по ПДД 1   

10.  Литературный журнал, посвящен-

ный Дню Матери "Желаем счастья вам!" 

1   

11.  Уроки доктора Айболита 1   

12.  Семейные ценности 1   

13.  Национальные символы России 1   

14.  Права и обязанности гражданина России 1   

15.  КТД "Новогодний праздник" 1   

16.  Выпуск новогодней газеты 1   

17.  Внеклассное мероприятие "Зажги свечу на Рожде-

ство" 

1   

18.  "Слагаемые здоровья" 1   

19.  "Это высокое звание – Человек!" 1   

20.  День защитника Отечества в православной традиции 1   

21.  Урок мужества "Служить России суждено тебе и мне" 1   

22.  Встреча с воинами локальных войн 1   

23.  "А ну-ка, парни!" 1   

24.  Проводы зимы 1   

25.  Прекрасное рядом 1   

26.  Как стать дисциплинированным? 1   

27.  Брейн ринг "Природа Самарского края" 1   

28.  "Планета – наш дом, сбереги ее" 1   

29.  День птиц 1   

30.  Светлая Пасха 1   

31.  Весенняя неделя добра 1   

32.  День Победы 1   

33.  "Ветеран живет рядом" 1   

34.  День здоровья и спорта 1   

ВСЕГО ЧАСОВ 34   
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Курс внеурочной деятельности филиал "СОШ №9" "Истоки" 

Планируемые результаты 
Первый уровень - воспитательные результаты. 

Приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания значимости 

полученных знаний для повседневной жизни. Познание собственного социального мира, 

т. е. познание жизни других. 

 Успешной социализации в обществе: как вести себя с другими ребятами, что можно 

и чего нельзя делать в природе, как искать и находить нужную информацию, какие права 

есть у человека, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правиль-

но относиться к домашним и диким животным т. п. 

Второй уровень - познавательная деятельность. 

Формирование позитивного отношения у обучающихся к базовым ценностям. 

Работа с информацией воспитательного характера, обсуждение её, высказывание 

своего мнения, умение вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это информа-

ция о нравственных и безнравственных поступках людей, малодушии, экологии и соци-

альных проблемах нашего общества. Внутригрупповые дискуссии позволят учащимся со-

отнести собственное отношение к дискутируемому вопросу с мнениями других детей. 

Благодаря дискуссиям школьники приобретут опыт поведения в ситуации разнообразия 

взглядов, будут учиться уважать иные точки зрения, соотносить их со своей собственной. 

Обращение внимания на нравственные проблемы, связанные с открытиями и изобретени-

ями в той или иной области познания (проблему генной инженерии, этический аспект 

клонирования) 

Внимание школьников акцентируются на экологических последствиях открытия де-

шёвых способов изготовления синтетических материалов. Также будут предложено заду-

маться о том, к чему ведут новые научные открытия: к улучшению условий жизни челове-

ка или ко всё новым жертвам. Вырабатывается позитивное отношение к знанию как обще-

ственной ценности и это становится объектом эмоционального переживания. 

Третий уровень - познавательная деятельность. 

Получение школьниками опыта самостоятельного социального действия, при орга-

низации взаимодействия учащихся с субъектами в открытой общественной среде. Изго-

товление наглядных пособий, раздаточного материала для учебных занятий в школе, под-

кормка птиц зимой, трудовые акции и т.д. Деятельность учащихся ориентирована на ис-

следование окружающего их пространства, его злободневных проблем и способов их ре-

шения. Подобные занятия становятся темами исследовательских проектов школьников, а 

их результаты — распространяются в окружающем школу сообществе 

 

Метапредметные результаты 
умеют 

 объяснять: роль растений и животных в экосистемах Земли, роль человека в сохра-

нении и поддержании биологического разнообразия флоры; объяснять необходимость за-

щиты окружающей среды; взаимосвязи человека и городской среды обитания; зависи-

мость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

 изучать природные объекты и процессы: растение как биологическая система; опи-

сывать физиологические процессы, происходящие в растении, объяснять результаты эко-
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логических практикумов; наблюдать за экологическим состоянием древесной раститель-

ности города, состоянием животных различных экосистем, фенологическими изменения-

ми в природе; 

 распознавать и описывать: на таблицах, гербариях, схемах основные части расти-

тельного и животного организма; распознавать по внешнему виду растения местных по-

род деревьев, распознавать их плоды и семена, листья; распознавать животных различных 

экологических групп; 

 размножать, распространять, воспроизводить объекты живой природы; 

 выявлять изменчивость растений под влиянием внешних факторов среды, опреде-

лять приспособленность организмов к окружающей среде; 

 сравнивать экологические объекты – представителей разных систематических и 

экологических групп растений, умение делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность разных растений к определённой систематической и 

экологической группам (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в городской среде обита-

ния; влияние собственных поступков на живые организмы и городскую экосистему; 

 проводить самостоятельный поиск экологической информации: находить в описа-

нии отличительные признаки основных систематических и экологических групп растений; 

в биологических словарях значение экологических терминов; в дополнительных инфор-

мационных источниках необходимую информацию о представителях различных организ-

мов их биологических и экологических особенностях (в том числе с использованием ин-

формационных технологий) 

Личностные результаты 
 используют приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний вызываемых растениями 

и животными; соблюдения правил поведения в окружающей среде, охрана растений горо-

да; выращивание и размножение декоративных растений. 

 готовы к саморазвитию, у них сформирована мотивация к учению и познанию, 

ценностно – смысловые установки выпускников начальной школы, отражают личностные, 

социальные компетентности 

 Содержание тем курса 

(35 часов) 

 1.Мы - жители Земли (1 час) 

Земля - наш дом. Кто живет в этом доме? Это - главный вопрос. Человек - маленькая 

часть природы. Главное отличие человека от всех других существ на Земле. 

Практика: коллективное выполнение коллажа "Земля наш общий дом". Игра Эколо-

гические тропинки. 

 2. Я и время (1 час) 

История Земли началась задолго до появления человека. История Земли в картинках. 

Экологический альбом - заполнение страничек.  

Игра "Кто знает, пусть продолжает". 

 3. Мир вокруг нас (4 часа)  
 Разноцветная природа. Наша Земля — разноцветная. На планете Земля множество 

живых существ. Солнце — источник "разноцветности" природы и не природы. 'Солнце не 

только посылает на Землю свет - и тепло, но и делает природу разноцветной. 

Игра "Угадай, что это" 

 Гармония в природе  

Царство растений. Дерево является одним из примеров проявления гармонии 

в Природе; все его части - корень, ствол, листья - живут в согласии друг с 

другом. Человек не должен нарушать гармонию. 

Мини-спектакль "Художник рисует лес" 



714 
 

 Времена года  

Экскурсия –"Осенние изменения в природе" 

Цветовая гамма разных времен года. Каждое время года имеет  

определенную преобладающую цветовую гамму: осень - желто-красную. 

весна - нежно-зеленую, лето — темно-зеленую, зима - сине-голубую. 

(Правила дорожного движения, инструкция по технике безопасности) 

Характерные приметы осени, закономерности в природе. Воспитание любви 

к своей природе.  

Творческая работа "Рисуем осень" 

 Природоохранная операция "Гроздь рябины"  

Дать понятие о природоохранных операциях. "Гроздь рябины" - помощь 

птицам, которые будут зимовать с нами. Сбор семян трав и ягод. 

 Экологический альбом - заполнение страничек.  

 Игра "Неприродная тропа". Игра "Какая сегодня погода". 

 

 4. Место обитания (3часа) 

 Лес. Биоценоз леса - 1 час 

Лес. Отличие леса от города. Лес ~ чей дом, чья среда обитания? Растительное со-

общество, сообщество лесных животных. Обитатели леса. 

Игра "Кто в домике живет" 

Поле, луг, Биоценоз поля, луга - 1 час 

Растения и животные луга. Кто самый важный на лугу? Пищевая цепочка в поле. 

Составление пищевой цепочки с использованием карточек-помощников 

Водоем. Биоценоз водоема - 1 час  

Вода. Многообразие проявлений жизни в водоемах. Живые существа болота. 

Творческая работа. Коллаж "Жители водоема" 

Лиственные и хвойные деревья. Их различие. Насекомые, их стало меньше. 

Птицы и звери нашего района. Даже в лесу у каждого из них есть свой дом. 

Игра "Друзья природы" 

Растения, которые живут дома - комнатные. Влага, воздух и чистота -уход. "Путеше-

ственники", их родина.  

Практическая работа. Уход за комнатными растениями. Полив и рыхление  

Знакомство с теплицей. Значение теплицы. Знакомство с растениями теплицы. 

Знакомство с зимующими птицами. 

Практика. Работа по изготовлению кормушек, для того, чтобы помочь зимующим 

птицам. Голод страшнее холода. Развешивание кормушек на участке. 

Подкормка птиц. Правила кормления птиц.  

Экологический альбом - заполнение страничек.  

Конкурс на лучший рисунок о зиме, сказку о зиме.  

5.Семь цветов радуги (2 часа) 

Радуга и ее цветовая гамма.  

Солнечные лучи окрашивают мир во все цвета радуги. 

Игра "Разложи радугу" 

Многообразие оттенков красного и оранжевого цвета в природе как в живой, так и в 

неживой. Творческая работа. Рисуем оранжевое. 

Игра "Найди оттенки оранжевого" 

 Красная книга. Растения и животные Красной книги. Красота природы бесценна, 

поэтому ее надо охранять. 

Изготовление мини- красной книги. 

Царство живой природы. Предметов желтого цвета много как в живой, так и в нежи-

вой природе.  
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Жители разных Царств живой природы. Многообразие оттенков зеленое цвета в 

природе. Игра-спектакль "Где я живу" 

Предметы и объекты голубого и синего цвета встречаются как в живой, так и в не-

живой природе, но больше всего оттенков можно увидеть на небе. 

Многообразие оттенков фиолетового цвета в природе. Последовательность 

расположения цветов в радуге. 

Игра "Собери радугу", "Природа-строитель"  

6. Круговорот воды в природе (1 час) 
Снег и лед Снежинки. Характерные признаки зимних месяцев. Природа зимой не по-

гибает, а просто засыпает. Творческая работа. Изготовление снежинок из бумаги. Опыт со 

снегом. Сравнение льда и снега. 

Выставка детских работ (зимние ветки, снежинки, рисунки о зиме) 

7.Чудо белого цвета (2часа)  
 Белое кружево - 1 час 

Красота и ажурность зимней природы. Ветви деревьев, тени на снегу от деревьев и 

кустарников, морозные узоры на окнах, снежинки. 

Просмотр видеоролика о красоте зимней природы. 

Чудо белого снега - 1 час 

Покой, тишина и безмолвие зимы. Скрип снега. 

Творческая работа. Нарисуй звуки зимы. 

Движение в зимнем покое. Сугробы. Явления в неживой природе: падение снежи-

нок, поземка, снежные вихри, бураны, метели.Игра "Кто знает, пусть продолжает". 

8. У природы зимой нет тайн. Следы (1 час)  
 Снег покрыл всю землю. Поля и лесные поляны теперь как гладкие чистые страни-

цы гигантской книги. Кто по ним пройдет - оставит след. Следы. 

Игра "Следы невиданных животных" 

9. Уют в снегу (1 чае)  
Снег служит средой обитания для многих животных, помогает им укрыться от холо-

да и сохранить пищу. Игра "У природы нет тайн". Просмотр видеоролика. 

10.Зимние ветки (1 час) 
Красота покоящейся природы. Деревья, сугробы. Сочиняем сказку "Зимний лес", 

виртуальная экскурсия в зимний лес. 

Закрепить знания о снеге и его роли в жизни животных зимой. 

Приспособление растений к зимним условиям. 

Ель - хвойное дерево, без которого не обходится ни один Новый год. Этот праздник 

омрачается, так как гибнет много елочек. 

Природоохранная операция: "Сбережём зелёную ёлочку" 

 Конкурс рисунков, поделок. 

11. Где и как зимуют насекомые? (1 час)  
Многочисленная группа животных - насекомые. Разнообразие насекомых. Зи-

мой природа замирает только для того, чтобы весной возродиться вновь.  

Рисунки о зимнем лесе Дети делают зарисовки о зиме. 

12. Животные зимой (1 час)  
Зимой, животные по-разному приспосабливаются к неблагоприятным условиям 

жизни. (Медведь, лиса, волк, белка, лягушка, дятел, еж, мыть, ласка). 

Игра - спектакль "Угадай кто я".  

13.3убы, носы, уши (1 час) 

Приспособление животных к жизни на Земле.  

Игра "3убы, носы, уши" 

14.Крылья, лапы, клювы (1 час)  
Разнообразие птиц, их приспособительные функции.  

Игра "Крылья, лапы, клювы" 
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15.Колючки и угрозы (1 час) 

Растения и животные. Способы их защиты.  

Игра "Колючки и угрозы" 

16.3накомство с деревом (1 час)  
Знакомство с деревом. Строение дерева: крона, ствол, корень.  

Где и как применяют древесину люди. 

Практика. Экологический альбом - заполнение страничек.  

Игра "Неприродная тропа", "Какая сегодня погода", "Кто знает, пусть продолжает". 

17. Лес. Этажи леса (2 час) 
Ярусы леса. Хвойные и лиственные леса. Этажи леса: деревья, кустарники, травы. 

Практическая работа Составление макета "этажи леса". Кустарники. 

Представление о кустарниках и об их отличиях от другой растительности. Кустар-

ники- "жители" Царства растений, они живые.  

Практическая работа Составление макета "этажи леса" 

 Многообразие травянистых растений. Нас окружает огромное количество зеленых 

травянистых растений. Практическая работа Составление макета "этажи леса" 

Царство живой Природы - Царство грибов. Грибы бывают разного цвета, но ярко-

зеленых грибов, таких, как растения не бывает.  

Экологический альбом - заполнение страничек.  

Природа и фантазия - практическая работа с природным материалом. Игра "Какая 

сегодня погода". Природа-чудесница экскурсия в природное окружение 

 18. Цветы (1 час) 

Сложность строения и целесообразность всех частей цветка. Многообразие цветов.  

Игра "Цветик семицветик" Изготовление работ из природного материала. 

19 Красота неживой природы (2 часа) 

Огонь - дар солнца. Смена дня и ночи. 

Мини-спектакль. Компонент неживой природы - воздух, без которого невоз-

можна жизнь живых существ.  

Свойства воды и ее три состояния, без которого тоже не может жить ни одно живое 

существо.  

Почва - компонент неживой природы. 

В почве есть все необходимое для жизни живых существ компоненты неживой при-

роды. Подготовка к мини-спектаклю. Разнообразие камней и их роль в жизни живых су-

ществ. Камни – часть земной тверди. Подготовка к мини-спектаклю 

Для жизни живых существ Земли необходимы все компоненты неживой природы. 

Люди должны беречь и ценить все то, что нас окружает. 

Игра "Правильно-неправильно". Спектакль. 

 20. Живые существа Земли (1час) 

Разнообразие живых существ. Пять Царств живой природы. Живые потому, что они 

дышат, питаются, растут и оставляют после себя потомство. 

 Игра "Следопыты", "Живая или неживая природа".  

Разнообразие разноцветных животных. Игра "Неприродная тропа". 

Животные делятся на классы (класс зверей, птиц и т.д.) Позвоночных животных де-

лят на пять классов: звери, птицы, рептилии, амфибии, рыбы. 

Игра "Живая или неживая природа".  

 21. День Земли (1 час) 

Удивительная планета Земля. Население Земли. Богатства Земли. 

Конкурс работ из природных материалов (Работы делаются заранее). 

22. Почва и почвообразование (1 час) 
Состав почвы, многообразие типов и количество плодородных почв на земле. Оби-

татели почвы. 

 Игра "Кто здесь живет" 
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Опыт. Сделаем почву. Из песка, глины и органических остатков и создадим условия 

для формирования ее плодородия. 

Показать типичные для данной местности почвы: лесная, тропинка, дороги.  

23. Семена - дети растений (1 час) 

Многообразие семян и способы их распространения. Чудо прорастающие семена. 

Лосев семян в горшки. 

Работа с землей. Посев. Уход: полив. 

24. Весеннее обновление жизни (1час)  
Красота и хрупкость первых осенних цветов. Легенды и предания о первоцветах. 

Природоохранная операция "Первоцветы" Значение. Охрана. Красная книга. Листовки. 

Игра "Ботаническое лото". Подготовка страниц Красной книги (растения). 

 Экологический альбом - заполнение страничек. Игра "Где спрятано растение". 

25. Ритмы и циклы в природе (1час)  
Природа подчиняется циклическому ритму сутки (день, ночь). Сезон. Времена года.  

Игра "День, ночь" 

26. Итоговое занятие (1 час)  
Праздник с закреплением знаний, полученных в течение года.  

Завершение работы над экологическим альбомом. Выставка детских работ. 

 

Тематический планирование 
№ Темы курса внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

Формы внеурочной деятельности 

1 Мы - жители Земли 1 Обмен информацией Обсуждение проблемных во-

просов. Практическое занятие 

2 Я и время 1 o Обмен информацией Обсуждение Соревнования 

.Конкурсы Игры  

3 Мир вокруг нас 4 Обмен информацией Обсуждение проблемных во-

просов Игры Мини спектакль 

4 Место обитания: лес, био-

ценоз леса 

3 Творческие и практические работы. Игры 

5 Семь цветов радуги. 2  Творческие и практические работы. Игры  

6 Круговорот воды в приро-

де. Снег. 

1 o Обсуждение проблемных вопросов Дискуссии и 

практические работы. Игры 

7 Чудо белого цвета 2  Творческие и практические работы. Игры 

8 У природы зимой нет тайн. 

Следы. 

1 Обмен информацией Обсуждение проблемных во-

просов Игры 

9 Уют в снегу 1 Творческие и практические работы. Игры 

10 Зимние ветки. Сказка зим-

него леса. 

1 Просмотр презентации. Игра 

11 Где и как зимуют насеко-

мые 

1 o Дискуссия. Игра 

 

12 Животные зимой 1 Обмен информацией. Игра 

13 Зубы, носы, уши 1 o Обмен информацией Обсуждение проблемных 

вопросов Соревнования. Конкурс. Игры 

14 Крылья, лапки, клювы 1 Обмен информацией. Игра 

15 Колючки у природы 1 o Соревнования. Конкурсы 

16 Знакомство с деревом 1 Игра. Обмен информацией 

17 Лес. Этажи леса 1 o  Игры Экскурсионные прогулки (виртуально) 

18 Цветы 1 o Просмотр презентацииУход за комнатными расте-

ниями 

19 Красота неживой природы 1  Соревнования. Конкурс. Игры 
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20 Живые существа Земли 1 Обмен информацией Обсуждение проблемных во-

просов 

21 День Земли 1 o  Спектакль 

22 Почва и почвообразование 1 Соревнования. Конкурс.  

23 Семена - дети растений 1 o Конкурс. Игра 

24 Весеннее обновление жиз-

ни 

1  Обмен информацией Обсуждение проблемных во-

просов 

25 Ритмы и циклы в природе 1 Соревнования. Конкурс. Игра 

26 Итоговое занятие 1 o Экскурсионная прогулка в парк 

 Итого: 34 23 

 

Целью обучения является развитие у детей интереса к познанию природы и лич-

ностного стремления к общению с ней и формирование осознанно-правильного отноше-

ния к природным явлениям и объектам, которые окружают ребенка, через игровую дея-

тельность. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие образова-

тельные воспитательные и развивающие задачи. 

 

Воспитательные задачи: 
1. Воспитать умение видеть красоту природы, осознанно, бережно к ней относиться 

2. Привить необходимые умения для ухода за растениями и животными 

Развивающие задачи: 
1. Активизировать мыслительное, эмоциональное и познавательное развитие детей 

2. Помочь детям понять уникальность природы и неповторимость человека. Как 

неотъемлемой ее части 

Образовательные задачи: 

1. Познакомить детей с многообразием растительного и животного мира 

2. Сформировать представление о взаимосвязях живой и неживой природы. 

 

 Курс внеурочной деятельности филиал "СОШ №9" "Юный математик" 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

-правильно употреблять математические термины; 

-получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

-научиться оценивать вероятность случайного события на основе определения ча-

стоты события в ходе эксперимента; 

-принять участие в школьном этапе математической олимпиады 

 

Метапредметные: 

 

-умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в окру-

жающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Описание уровней воспитательных результатов: 
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Первый уровень результатов –      развитие математических способностей и логи-

ческого мышления детей; повышение интереса к математике.                                

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника, 

овладение навыком решения задач повышенной трудности. 

Третий уровень результатов – участие в математических олимпиадах разного 

уровня, успешное прохождение тестирования, викторины. 

Содержание курса:  

№ Тема Количество 

часов 

Краткое описание, формы внеурочной 

деятельности 

1. Викторина 1 Математическая викторина, работа в па-

рах. Математические задачи. Задачи на 

смекалку, ребусы. 

2 Счет у первобытных людей 1 Что использовали первобытые люди при 

счете. Цифры первобытных людей. 

3. Цифры у разных народов . 1 Цифры разных народов. Научиться их 

писать. Чем отличаются. Какие цифры 

появились раньше. 

4. Метрическая система мер 1 знакомство с измерениями и вычисления-

ми. 

Перевод единиц. 

5. Старые русские меры 1 Знакомство со старинными русскими из-

мерениями. Какие бывают меры. 

6. Множества и подмножества 

 

1 нахождение подмножества 

данного множества. 

7. Круги Эйлера 

 

1 пересечение и объединение множеств, 

иллюстрирование результатов операций 

над множеством с помощью диаграмм 

Эйлера. 

8. Школьная олимпиада 1 Решение заданий олимпиады. 

9. Графы 1 Формирование понятия "граф". Его 

основные элементы. составить граф по 

описанию. 

10. Математическая игра "Попробуй 

сосчитай!" 

1 Математические задачи. Задачи на 

смекалку, ребусы. 

 

11. 

 

Число Шахерезады 1 Что такое число Шахерезады. Нахожде-

ние числа. 

12. Задачи повышенной трудности 1 Решение задач повышенной трудности. 

13. Математические софизмы и фо-

кусы 

1 Понятие софизм, фокус. Фокусы с числа-

ми. Софизм . 

14. Игра "Отгадай задуманное чис-

ло" 

1 Разгадать задуманное число, работа в па-

рах. 

15. Решить задачу – что это значит? 1 Логические задачи. 

16. Арифметические ребусы 1 Решение ребусов. 

17. Как появились десятичные дро-

би? 

1 История появления. Вычисления с деся-

тичными дробями. 

 

18. 

Геометрические головоломки 1 Решение геометрических головоломок. 

19.  Л. Ф.Магницкий и его "Арифме-

тика" 

1 Что такое арифметика. Арифметика Л. 

Ф.Магницкого. 

20. Магические квадраты 1 Что такое магический квадрат. способы 

решения магического квадрата. 

21. Задачи на переливание жидко-

стей. Задачи-шутки 

2 Решение математических задач на пере-

ливание жидкостей. Задачи –шутки. 

22. Признак делимости на 11 1 Признаки делимости на 11и их примене-
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ние.  

23. Математическая викторина 

"Что? Где? Почему?" 

1 Математическая викторина. По парам. 

24 Числа счастливые и несчастли-

вые 

1 Что такое число. Счастливое число и не-

счастливое. 

25. Простая логика 1 Решение логических задач. Ребусы. 

26. Простейшие комбинаторные за-

дачи. Решение комбинаторных 

задач. 

2 Что такое комбинаторика. Решение ком-

бинаторных задач. 

27. Что такое статистика? Решение 

статистических задач 

2 Что такое статистика. Решение статисти-

ческих задач 

28. Лотереи или вероятность собы-

тий. Теория вероятности Кости и 

карты. Игра и стратегия. 

4 Знакомство с понятиями : лотерея, веро-

ятность. Решение задач терии вероятно-

сти. Игра и стратегия. Кости и карты 

29. Заключительное занятие – кон-

курс "А ну-ка, математики!" 

1 Математические конкурсы по группам. 

Подведение итогов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата Форма внеурочной 

деятельности план факт 

1. Викторина 1   Игра  

2 Счет у первобытных людей 1   Лекция  

3 Цифры у разных народов 1   Лекция , беседа 

4 Метрическая система мер 1   Лекция, практикум 

5. Старые русские меры 1   Лекция, беседа  

6. Множества и подмножества 1   Практикум  

7. Круги Эйлера 1   Практикум  

8. Школьная олимпиада 1   Практикум  

9. Графы 1   Практикум  

10. Математическая игра "Попробуй сосчи-

тай!" 

1   Игра  

11. Число Шахерезады 1   Лекция, беседа 

12. Задачи повышенной трудности 1   Практикум  

13. Математические софизмы и фокусы 1   Лекция и практикум  

14. Игра "Отгадай задуманное число" 1   Игра  

15. Решить задачу – что это значит? 1   Практикум  

16. Арифметические ребусы 1   Практикум  

17. Как появились десятичные дроби? 1   Лекция, беседа 

18. Геометрические головоломки 1   Практикум  

19. Л. Ф.Магницкий и его "Арифметика" 1   Практикум, лекция  

20. Магические квадраты 1   Лекция, практикум 

21. Задачи на переливание жидкостей. Задачи-

шутки 

2   Практикум  

22. Признак делимости на 11 1   Лекция, практикум 

23. Математическая викторина "Что? Где? 

Почему?" 

1   Игра  

24. Числа счастливые и несчастливые 1   Лекция 

25. Простая логика 1   Практикум  

26 Простейшие комбинаторные задачи. Ре-

шение комбинаторных задач. 

2   Практикум  

27. Что такое статистика? Решение статисти-

ческих задач 

2   Лекция , практикум 

28. Лотереи или вероятность событий. Теория 

вероятности Кости и карты. Игра и страте-

гия. 

4   Лекция, практикум 

29 Заключительное занятие – конкурс "А ну- 1   Игра  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/127.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/43.php
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ка, математики!" 

 Итого: 35   

 

 

Курс внеурочной деятельности филиал "СОШ №9" ТЮЗ "Зеркало" 

 Планируемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно 

оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличност-

ного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной ре-

альности ): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других со-

циальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности 

с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстни-

ками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слуша-

ния и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные уста-

новки типа: "У меня всё получится", "Я ещё многое смогу". 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, прово-

дить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этю-

дов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удив-

ление, восхищение) 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. 2 часа 

1. Знакомство с коллективом. 

2. выявление возможностей для распределения ролей (голосов, дикция, внешних данных). 

    Тема 1:  "Что такое театр?" 2 часа 

        Беседа: 

1. "Значение театра, его отличие от других видов искусства". 

2. "Сценическое действие как основа актёрского творчества". 

3. "Первостепенная роль актёра". 

Тема 2: Знакомство с основоположником театрального искусства К.С. Станиславским. 

3 часа 

Тема 3:  Система Станиславского. 2 часа 

а) "Сценическое воспитание актёра". 

б) "О методе работы над ролью". 

Тема 4:  Понятие о психофизическом тренинге. 3 часа 

а)  Что такое психофизический тренинг? Цели и задачи. 

б)  Принципы психофизического тренинга 

в) Упражнения 

Тема 5:  Слово и современная сцена. 3 часа 

а) Слово в жизни и на сцене" 

б) Дикция в звучащем слове 

в) Дикция и артикуляционный аппарат 

г) Артикуляционная гимнастика 

д) Речевые игры 

Тема 6:  Игры, упражнения, этюды. 10 часов 

а) Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности   и целенаправленности 

действий в предлагаемых обстоятельствах. 

б) Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в предла-

гаемых обстоятельствах. Действия с реальными предметами в предлагаемых обстоятельствах 

г) Упражнения на развитие образных представлений 

д) Упражнения и этюды, развивающие способность живо и инициативно реагировать на из-

менения условия вымысла 

е) Действия с воображаемыми предметами 

ё) Сюжетные этюды на общение без слов 

ж) Сюжеты литературные с минимальным использованием слов в целях воздействия на 

партнёра 

з) Этюды, требующие быстрых и острых оценок, активной работы воображения, быстрого и 

яркого эмоционального отклика 

и) Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

Тема 7:  Чтение материала: басен, стихов, сценок. 8 часов 

а)    Разбор, обсуждение инсценированных басен, сценок. 

б) Разбор по событиям. Анализ поступков и поведения действующих лиц. 

Тема 8:  Работа над тексом. Чтение по ролям. Упражнения. 8 часов 
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а) "Активное отношение к тексту". 

Тема 9: Словесное действие. Упражнения. 12 часов 

а) Воздействие текстом на партнёров". 

Тема 10:  Общение. Взаимодействие. Этюды. 12 часов 

а) Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия: групповые игры, 

упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. 

Тема 11:  Понятие о мизансценировании. 4 часа 

а) Мизансценирование сценок, басен. 

Тема 12:  Репетиции. Работа с оформлением 

а) Освоение элементов оформления, реквизита. 

б) Понятие о выгородке той или иной постановки. 

Прогоны: Репетиции с готовыми элементами оформления. Обсуждения, замечания. 

Подготовка к показу: Подготовка музыки, светового оформления, костюмов, реквизита, де-

кораций. 

Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. Внесение необходимых измене-

ний, репетиции перед новым показом. 
Тематическое планирование 

 
№п/п Содержание Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Беседа об искусстве театра. 

Художественное чтение. Репетиция ко Дню учите-

ля. Сценка "Самый дружный класс" 

1 1 
2 

3 Система Станиславского. 

Подготовка к месячнику пожилого человека. 
1 1 

2 

4 Знакомство с основоположником театрального ис-

кусства К.С. Станиславским. 

Репетиция пьесы по мотивам В.Шукшина "До тре-

тьих петухов" 

2 1 

3 

5 Понятие о психофизическом тренинге. Упражне-

ния 

Репетиция пьесы по мотивам В.Шукшина "До тре-

тьих петухов" 

1 2 

3 

6 Слово и современная сцена. 

Репетиция. Изготовление декораций 
1 2 

3 

7 Игры, упражнения. Этюд 

Репетиция. Изготовление костюмов 
2 8 

10 

8 Чтение материала: басни, стихи, сценки. 

"Загляните в мамины глаза" Литературно – музы-

кальная композиция 

2 6 
8 

9 Работа над текстом. Чтение по ролям. Упражнения. 

Подготовка к новогоднему сценарию.  
2 6 

8 

10 Словесное действие. Упражнения 2 10 12 

11 Общение. Взаимодействие. Этюды 2 10 12 

12 Понятие о мизансценировании 2 2 4 

 

Курс внеурочной деятельности филиал "СОШ №9" 

"Занимательный английский" 8-9 класс 

 

Курс предназначен для работы с обучающимися 8-9 классов. Занятия прово-

дятся из расчёта 35 часов в год (70 часов на 2 года) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются следующие умения: готовность и способ-

ность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы ин-
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дивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учетом социально значимых сфер деятельности, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные:  

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; -оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; Познавательные:  

-использовать знаково-символические средства представления информации для ре-

шения учебных и практических задач;  

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- следствен-

ных связей;  

-строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

-работать с прослушанным/ прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать логическую после-

довательность основных фактов;  

-осуществлять  информационный  поиск,  в  том  числе  с  помощью  

компьютерных средств;  

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка;  

-решать проблемы творческого и поискового характера;  

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности.  

Коммуникативные:  

-готовность и способствовать осуществлять межкультурное общение на английском 

языке;  

-выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями межкультурной коммуникации;  

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, вла-

деть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка;  

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции,  

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

-уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (группо-

вой) позиции,  

-уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не-

враждебным для оппонентов образом;  

-уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую

информацию (познавательную инициативность);  
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-уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации;  

-проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

-уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной де-

ятельности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

На первом уровне результатов – учащиеся ознакомятся с форматом ОГЭ самостоя-

тельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач. 

На втором уровне результатов - выделять, обобщать и фиксировать нужную ин-

формацию, осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами языка, решать проблемы творческого и поискового характера 

На третьем уровне результатов - готовность и способствовать осуществлять меж-

культурное общение на английском языке; выражать с достаточной полнотой и точностью 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; всту-

пать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть моноло-

гической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами английского языка 

 Содержание тем курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  
№ 

 

Название раз-

дела 

Содержание занятий Формы работы Виды деятельности 

1  Модуль 1. 

Чтение  

Ознакомление с пра-

вилами  

заполнения бланков  

ОГЭ и работой с  

КИМами  

Выполнение заданий 

раздела "Чтение"  

1. парная работа; 

2.самостоятельна я рабо-

та; 3.фронтальная рабо-

та;  

1.выполнение коммуникативно 

ориентированных грамматиче-

ских и лексических заданий;  

2.составление речевых выска-

зываний, основанных на про-

слушанной и увиденной ин-

формации, с раскрытием  

предложенных опций;  

3.выполнение различных лек-

сических и грамматических 

упражнений;  

4.аудирование, чтение с  

последующим извлечением 

общей и специальной  

информации;   

2 Модуль 2. 

Аудирование  

Ознакомление с пра-

вилами  

1. парная работа;  

2.самостоятельная рабо-

та; 3.фронтальная работа;  

1.выполнение коммуникати 

вноориентирован ных грамма-

тических и лексических зада-

ний;  

2.составление речевых выска-

зываний , основанных на  

прослушанной и увиденной 

информации, с раскрытием  

предложенных опций;  

3.выполнение различных лек-

сических и грамматических 

упражнений;  

4.аудирование, чтение с  

последующим извлечением 

общей и специальной  

информации;  
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3  Модуль 3. 

Письмо.  

Ознакомление с пра-

вилами заполнения 

бланков ЕГЭ и работой 

с КИМами  

Выполнение заданий 

раздела "Письмо" Тре-

бование к написанию 

писем.  

Структура письма  

(личного)  

1. парная работа; 

2.самостоятельна я рабо-

та;  

3.фронтальная работа;  

1.выполнение коммуникати 

вноориентирован ных грамма-

тических и лексических зада-

ний;  

2.составление речевых выска-

зываний , основанных на про-

слушанной и увиденной ин-

формации, с раскрытием  

предложенны 

х опций;  

3.выполнение различных лек-

сических и грамматических 

упражнений;  

4.аудирование, чтение с  

последующим извлечением 

общей и специальной  

информации;  

 
4. Календарно-тематическое планирование  

  
№  Сроки про-

ведения 

Название темы  Количество учебных ча-

сов  

всего  тео-

рия 

практика  

план  факт  

70  32  38  

Введение 2 часа 

1      Ознакомление учащихся со структурой эк-

замена, видами проверяемых знаний и уме-

ний, системой оценивания  

  1    

2      Ознакомление учащихся с системой оцени-

вания  

  1    

Модуль чтение 10 часов 

3      Структура экзаменационной работы по чте-

нию.   

  1    

4      Задания базового уровня по чтению    1    

5      Чтение: приемы и алгоритмы выполнения 

заданий  

    1  

6      Заданий по чтению на соответствия между 

текстами и заголовками; 

    1  

7      Заданий по чтению соответствие приведён-

ных утверждений прочитанному тексту.  

    1  

8      Приёмы, помогающие увеличить скорость 

чтения на иностранном языке  

  1    

9      Приѐмы, помогающие увеличить скорость 

чтения на иностранном языке  

    1  

10      Выполнение тренировочных заданий по чте-

нию в формате ОГЭ  

    1  

11      Выполнение тренировочных заданий по чте-

нию в формате ОГЭ  

    1  

12      Итоговый тест по чтению.      1  

Аудирование 15 часов  

13      Структура экзаменационной работы по ауди-

рованию.  

  1    

14      Аудирование: приемы и алгоритмы выпол-

нения заданий  

  1    

15      Задания по аудированию. Установление со-

ответствия между высказываниями каждого 

    1  
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говорящего 

16      Задания по аудированию.  

Установление соответствия между высказывани-

ями каждого говорящего  

    1  

17      Работа с тестовыми заданиями на понимание ос-

новного содержания  

    1  

18      Работа с тестовыми заданиями на извлечение за-

прашиваемой информации  

    1  

19      Работа с тестовыми заданиями на полное пони-

мание прослушанного  

    1  

20      Работа с тестовыми заданиями на понимание ос-

новного содержания  

    1  

21      Работа с тестовыми заданиями на извлечение за-

прашиваемой информации  

    1  

22      Работа с тестовыми заданиями на полное пони-

мание прослушанного  

    1  

23      Анализ выполнения заданий и разбор типичных 

ошибок.  

    1  

24      Анализ выполнения заданий и разбор типичных 

ошибок.  

    1  

25      Выполнение тренировочных заданий по аудиро-

ваниюв формате ОГЭ  

    1  

26      Выполнение тренировочных заданий по аудиро-

ванию в формате ОГЭ  

    1  

27      Итоговый тест по аудированию.      1  

Письмо 13 часов  

28      Структура экзаменационной работы по письму.    1    

29      Письмо личного характера    1    

30      Образцы писем    1    

31      Фразы и выражения, рекомендуемые при написа-

нии различных писем личного характера  

  1    

32      Написание письма      1  

33      Написание письма      1  

34      Характерные черты личного письма    1    

35      Планирование письма, клише    1    

36      Анализ выполнения заданий и разбор типичных 

ошибок.  

  1    

37      Анализ выполнения заданий и разбор типичных 

ошибок.  

  1    

38      Выполнение тренировочных заданий по письмув 

формате ОГЭ  

    1  

39      Выполнение тренировочных заданий по письму в 

формате ОГЭ  

    1  

40      Итоговый тест по письму.      1  

Грамматика 15 часов  

45      Типы простых предложений. Типы вопроситель-

ных  

  1    

46      Глагол tobe. Группа простых времен (Indefinite). 

Группа длительных времен (Continuous).  

  1    

47      Пассивный залог. (PassiveVoice)     1    

48      Морфология. Имя существительное.    1    

49     Местоимение.     1    

50      Числительные.    1    

51      Словообразование. Приставки. Суффиксы.    1    

52      Выполнение тренировочных заданий по грамма-

тикев формате ОГЭ 

    1  

53      Выполнение тренировочных заданий по грамма-

тике в формате ОГЭ  

    1  
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54      Работа с тестовыми заданиями по лексической 

сочетаемости единиц  

    1  

55      Работа с тестовыми заданиями по словообразова-

нию  

    1  

56      Выполнение заданий на правильное употребление 

грамматических форм в формате экзамена с по-

следующим анализом  

    1  

57      Повторение правил образования степеней срав-

нения прилагательных и наречий, выполнение 

практических упражнений  

    1  

58      Повторение правил образования множественного 

числа у английских существительных, исключе-

ния из правил, выполнение практических упраж-

нений  

    1  

59      Анализ выполнения заданий и разбор типичных 

ошибок. 

    1  

60     Итоговый тест по грамматике.      1  

Говорение 10 часов  

61      Стратегии подготовки к разделу "Speaking", 

речевые клише  

  1    

62      Устная часть ОГЭ. Требования. Структура и со-

держание.  

  1    

63      Диалог с целью обмена информацией    1    

64      Мини-практикум по выполнению заданий устной 

части  

    1  

65      Типы вопросов, порядок слов в предложении, 

фонетический строй языка.  

  1    

67      Тематика монологического высказывания.        

68      Выполнение пробного варианта ЕГЭ. Говорение.      1  

69      Выполнение пробного варианта ЕГЭ. Часть Чте-

ние. Аудирование  

    1  

70      Выполнение пробного варианта  

ОГЭ.Часть Грамматика и Лексика. Письмо.  

    1  

 

Курс внеурочной деятельности филиал "СОШ №9" 

"Юные друзья пожарных" 

 

Цель: воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре. 

Задачи: 
 изучать правила пожарной безопасности и действия  на случай возникновения по-

жара; 

 изучать основные причины и обстоятельства  возникновения пожара; 

 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных пожароопасных ситуациях; 

 развивать у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отноше-

ния к своему здоровью, здоровью окружающих, окружающей среде; 

 воспитывать коммуникабельность, доброту, милосердие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 
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• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты сво-

ей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в об-

ласти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Уровни воспитательных результатов 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.) Достигается во взаимодействии с педагогом. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям общества. Достигается в дружественной детской среде (кол-

лективе). 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 
 

№  

п/п 

Тема Всего 

часов 

Краткое описание, формы внеурочной деятельности 

1 Введение. "Понятие опасности 

и чрезвычайной ситуации" 

 

2  Знакомство с работой кружка. Цели и зада-

чи отряда ЮДП. Разработка эмблемы отряда 

ЮДП. Общее понятие опасности и чрезвы-

чайной ситуации. Профилактика опасных си-

туаций. Беседа 

Практическая часть 

 Разработка эмблемы отряда ЮДП. 
2  "Что такое служба противопо-

жарной безопасности" 

 

6  Знакомство с профессией пожарного. Ос-

новное направление деятельности пожарной 

охраны. Экскурсия в пожарно – спасатель-

ную часть г. Лиски. Беседа "Пожарные соба-

ки". Чтение рассказа Л.Н. Толстого "Пожар-

ные собаки". 
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Практическая часть 

 Аппликация "Пожарные машины".  

 КТД "Пожарный – профессия героическая". 

Оформление стенгазеты. 
3 "Правила пожарной безопасно-

сти дома" 

 

5  Как себя вести, когда ты дома один. Воз-

можные опасности и опасные ситуации, ко-

торые могут возникнуть дома. Причина воз-

никновения пожаров в доме (помещении). 

Правила безопасного поведения при возник-

новении пожара в доме.  

Практическая часть 

 Викторина "Это нужно знать!" 

 Сюжетно – ролевая игра "Наш дом" 

 Игра – практикум "Твои действия при по-

жаре" 

 Просмотр тематических фильмов.  
4 "Источники возможной  

опасности в доме" 
8  Беседа "Беда из коробка". Правила пользо-

вания спичками. Электричество и газ как ис-

точник возможной опасности. Огонь и чело-

век. Беседа – занятие "Новый год. Как не ис-

портить праздник". Правила установки ёлки. 

Использование электрогирлянд. Правила 

ухода за естественными и искусственными 

ёлками. "Фейерверк – не игрушка". 

Практическая часть 

 Рисунок на тему "Спички не тронь – в 

спичках огонь" 

 День загадок на тему "Электробытовые 

предметы" 

 Игра – занятие "А у нас в квартире газ". 

 Рисунок на тему "Огонь – друг, огонь – 

враг". 

 Ролевой диалог с диспетчером 01.  

 Аппликация "Пожарные знаки". 
5 "Противопожарный режим в 

общественных местах" 
3  Пожар в общественных местах (школа, ки-

нотеатр), причина пожаров. Правила поведе-

ния при возникновении пожара в обществен-

ных местах. Пути эвакуации. Первичные 

средства пожаротушения. Пожар в обще-

ственном транспорте, правила поведения. 

Просмотр тематического фильма. Беседа 

"Страх, навыки безопасного поведения". 

Опасная высота - опасности, возникающие 

при нарушении правил поведения в жилище, 

на балконах и лестничных клетках. Просмотр 

тематического фильма. 

Практическая часть 

 Объёмная аппликация "Огнетушитель". 
 

6 "Оказание первой медицинской 

помощи" 

 

4  Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста. Просмотр тематического 
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фильма. Ожоги. Дым и опасность. Беседа 

"Первая медицинская помощь при отравле-

нии газами". Причины отравления газообраз-

ными или вдыхаемыми токсическими веще-

ствами.  

Практическая часть 

 Практическое занятие "Правильное оказа-

ние помощи при ожоге" 

Практические занятия по отработке навыков 

оказания первой медицинской помощи при 

отравлении газами. 
7  "Лесные пожары" 4  Лесные пожары. Пожароопасность леса в 

сухую, жаркую погоду. Пожарная опасность 

торфяников. Последствия от сжигания сухой 

травы, тополиного пуха. Действия школьни-

ков по предупреждению лесных пожаров. Ко-

стер. Меры пожарной безопасности при раз-

ведении костра. 

Практическая часть 

 Аппликация "Пусть, не затихнет птичий 

гомон!"  

 Оформление стенгазеты "Береги лес!" 

  "Повторение правил пожарной 

безопасности" 

 

2  Повторение и обобщение пройденного ма-

териала.  

Практическая часть 

 Викторина "Юный пожарный" 
 

 

Тематическое планирование 

№  

занятия 

Наименование разделов и тем Кол – 

во 

часов 

Дата Формы 

план. факт. 

 Введение. "Понятие опасности и чрез-

вычайной ситуации" 

3    

1 Знакомство с работой кружка. Цели и 

задачи отряда ЮДП.  

1   Беседа  

2 Общее понятие опасности и чрезвычай-

ной ситуации. 

1   Беседа  

3 Профилактика опасных ситуаций. 1   Создание памя-

ток 

 Раздел 1. "Что такое служба противо-

пожарной безопасности" 

6    

4 Знакомство с профессией пожарного.  1   Беседа  

5 Экскурсия в пожарно – спасательную 

часть  

1   Экскурсия  

6 Экскурсия в музей пожарной безопасно-

сти 

1   Экскурсия  

7 Аппликация "Пожарные машины" 1   Изготовление 

аппликаций 

8 Беседа "Пожарные собаки". Чтение рас-

сказа Л.Н. Толстого "Пожарные собаки". 

1   экскурсия 

9 КТД "Пожарный – профессия героиче-

ская" 

1   минипроект 

 Раздел 2. "Правила пожарной безопас- 4    
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ности дома" 

10 Как себя вести, когда ты дома один. 

Викторина "Это нужно знать!" 

1   викторина 

11 Возможные опасности и опасные ситуа-

ции, которые могут возникнуть дома.  

Сюжетно – ролевая игра "Наш дом" 

1   Сюжетно-ролевая 

игра 

12 Причина возникновения пожаров в доме 

(помещении). 

Просмотр тематических фильмов. 

1   Беседа  

13 Правила безопасного поведения при воз-

никновении пожара в доме. 

Игра – практикум "Твои действия при 

пожаре" 

1   Игра  

 Раздел 3. "Источники возможной опас-

ности в доме" 

6    

14 Беседа "Беда из коробка". Правила поль-

зования спичками.  

Рисунок на тему "Спички не тронь – в 

спичках огонь". 

1   Беседа  

15 Электричество как источник возможной 

опасности. 

День загадок на тему "Электробытовые 

предметы" 

1   Викторина 

16 Беседа – занятие "Новый год. Как не ис-

портить праздник".  

 

1   Беседа  

17 Огонь и человек.  

Рисунок на тему "Огонь – друг, огонь – 

враг". 

1   Рисунок на тему 

18 Огонь в доме. Ролевой диалог с диспет-

чером 01. 

Аппликация "Пожарные знаки" 

1   Аппликация 

19 Газ как источник возможной опасности. 

Игра – занятие "А у нас в квартире газ". 

1   Игра- занятие 

 Раздел 4. "Противопожарный режим в 

общественных местах" 

6    

20 Пожар в общественных местах (школа, 

кинотеатр), причина пожаров. Экскурсия 

по школе. 

1   Экскурсия 

21 Правила поведения при возникновении 

пожара в общественных местах. Пути 

эвакуации. 

1   Беседа  

22 Первичные средства пожаротушения. 

Объёмная аппликация "Огнетушитель" 

1   Беседа  

23 Возникновение пожара в общественном 

транспорте, правила поведения. 

Просмотр тематического фильма. 

1   Просмотр фильма  

24 Беседа "Страх, навыки безопасного пове-

дения" 

1   Беседа  

25 Опасная высота - опасности, возникаю-

щие при нарушении правил поведения в 

жилище, на балконах и лестничных клет-

ках. 

1   Просмотр тема-

тического филь-

ма. 

 Раздел 5. "Оказание первой медицин-

ской помощи" 

5    

26 Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста.  

Просмотр тематического фильма 

1   Беседа 
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2.2.2.19.Учебные курсы 
"Интеграл" 

для 6 класса  

  

Рабочая программа предметного курса "Интеграл" составлена на основе авторской 

программы Шулежко Е.М., Шулежко А.Т. Физика: программа внеурочной деятельности 

27 Ожоги. Практическое занятие "Правиль-

ное оказание помощи при ожоге"  

1   Беседа 

28 Дым и опасность. Беседа "Первая меди-

цинская помощь при отравлении газами". 

1   Беседа 

29 Причины отравления газообразными или 

вдыхаемыми токсическими веществами. 

Профилактика отравлений. 

1   Беседа 

30 Практические занятия по отработке 

навыков оказания первой медицинской 

помощи. 

1   Инсценировка  

 Раздел 6. "Лесные пожары" 3    

31 Лесные пожары. Действия школьников 

по их предупреждению. 

 

1   Аппликация 

"Пусть, не затих-

нет птичий го-

мон!" 

32 Костер. Меры пожарной безопасности 

при разведении костра.  

1   Оформление 

стенгазеты "Бере-

ги лес!" 

33 Костер. Меры пожарной безопасности 

при разведении костра.  

1   Оформление 

стенгазеты "Бере-

ги лес!" 

 Раздел 7. "Повторение правил пожар-

ной безопасности" 

2    

34 

 

Повторение пройденного материала 

Викторина "Юный пожарный" 

Обобщение пройденного материала 

2 

 

  Викторина 

 Итого 35    
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для основной школы: 5–6 класс/Е.М. Шулежко, А.Т. Шулежко. – М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

-развивать математический образ мышления 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-расширять математические знания в области многозначных чисел; 

содействовать умелому использованию символики; 

-учить правильно применять математическую терминологию; 

-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточи-

вая 

внимание на количественных сторонах; 

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Планируемые результаты  

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объеди-

нении, 

деловые качества воспитанника) используется 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование, 

 психолого-диагностические методики. 

 

Метапредметными результатами изучения курса в 6-м классе являются формиро-

вание 

универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррек-

ции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы), 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой школьником), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность школьника, 

 активность, 

 аккуратность, 
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 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

  выделять существенные признаки предметов; 

  сравнивать между собой предметы, явления; 

  обобщать, делать несложные выводы; 

  классифицировать явления, предметы; 

  определять последовательность событий; 

  судить о противоположных явлениях; 

  давать определения тем или иным понятиям; 

  определять отношения между предметами типа "род" - "вид"; 

  выявлять функциональные отношения между понятиями; 

  выявлять закономерности и проводить аналогии. 

  создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех школьников в целом и каждого ученика в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

 осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обу-

чении учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

 составление кроссвордов и др.), 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 опросников, 

 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, 

включая 

его по мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситу-

ации, 

трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание 

могут 

стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Математика – царица наук (9 часов)  

Как устроена задача? Осваиваем разбор текста задачи. Вопросы к задаче. Опериро-

вание ими при решении разного вида задач. Решение типовых текстовых задач. Разбор, 

анализ, методы решения задач. Решение задач на составление уравнения. Практикум-

исследование решения задач на составление уравнения. Дроби. Их роль в истории. Клуб 

историко-математических задач. Задачи на движение тел по течению и против течения. 

Практикум-исследование решения задач на движение. 

 

Геометрия в архитектуре и искусстве (12 часов) 
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 Построение золотого сечения. Исследование ряда Фибоначчи и золотого сечения. 

Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных паркетов. 

Практическое занятие с целью исследования объектов архитектуры на наличие в них эле-

ментов, содержащих симметрии и Золотое сечение. Задачи на перекраивание и разреза-

ния. Задачи на вычисление площадей. Задачи на вычисление объемов. Практикум – иссле-

дование решения задач геометрического характера. Экскурсия в краеведческий музей г. 

Солнечногорска, с целью изучения применения симметрии и асимметрии и Золотого Се-

чения в произведениях современных живописцев и скульпторов. 

 

Загадки математики (8 часов) 

 Математика растений. Танграммы. Исследование и создание своих головоломок. 

Решение нестандартных задач. 

Проекты учащихся (6 часа) 

 Разработка и создание проектов. Защита проектов по выбранной теме. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Учебный курс "Интеграл". 6 класс. 1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

 "Культура русской речи" 

для 9 класса  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

  Математика – царица наук 9ч.   

1-2 Как устроена задача? 2ч.   

3-4 Решение типовых текстовых задач. 2ч.   

5-6 Дроби. Их роль в истории. 2ч.   

7-9 Задачи на движение тел по течению и 

против течения. 

3ч.   

 Геометрия в архитектуре и живописи 12ч.   

10-11 Построение золотого сечения. 2ч.   

12-14 Паркеты, мозаики. Исследование 

построения геометрических, 

художественных паркетов. 

3ч.   

15-16 Практическое занятие с целью 

исследования объектов архитектуры на 

наличие в них элементов, содержащих 

симметрии и Золотое сечение. 

2ч.   

17-19 Задачи на перекраивание и разрезания 3ч.   

20-21 Задачи на вычисление площадей и объемов. 2ч.   

 Загадки математики 8ч.   

22-24 Математика растений 3ч.   

25-27 Танграммы. Исследование и создание 

своих головоломок 

3ч.   

28-29 Решение нестандартных задач 2ч   

 Проекты учащихся 6ч.   

30-33 Подбор и решение задач практической 

направленности 

4ч.   

34-35 Решение олимпиадных задач. 2ч.   

 Итого 35ч.   
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Рабочая программа разработана для основной школы в соответствии с авторской 

программой Л.Г.Смирновой "Культура русской речи" (программа элективных курсов), 

Русское слово,2011  

 Цель курса – формирование коммуникативной компетентности учащихся 

Задачи изучения курса: 

 - раскрыть учащимся секреты успешного публичного выступления. 

 - сформировать речевые навыки устного и письменного контакта. 

 - повысить уровень культуры речи учащихся через создание публичной монологи-

ческой речи. 

-помочь овладеть психологической культурой, этикой межличностного взаимодей-

ствия. 

- расширить опыт публичной деятельности, включающей умение преодолеть волне-

ние во время публичного выступления. 

- формирование навыков выразительного чтения. 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

 приобретение навыков культуры общения; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 формирование коммуникативной грамотности;  

 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений. 

 умение строить коммуникацию с другими людьми – вести диалог в паре, малой 

группе, учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с партнерами для по-

лучения общего продукта или результата; 

 владение языком как основным средством коммуникации; 

  умение правильно, выразительно, эмоционально читать прозаические и поэтиче-

ские тексты, демонстрируя понимание их идейного содержания и авторского замысла; 

 умение занимать в соответствии с собственной оценкой различные позиции и ро-

ли, понимание позиции и роли других людей; 

 владение коммуникативными качествами хорошей речи; 

 умение выбирать интересную и злободневную тему для публичного выступления; 

владение методикой публичного выступления. 

 создавать самостоятельные устные или письменные сообщения, использовать при 

этом изобразительные средства языка. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень) 

 

Должен знать  

Основные нормы русского языка: орфоэпические, акцентологические, морфологиче-

ские, синтаксические, лексические. Динамический характер норм. Вариант и речевая 

ошибка. 

Орфоэпия как раздел языкознания, изучающий произносительные нормы устной ре-

чи. Редукция гласных в потоке речи. Аканье, иканье как особенности русского литератур-

ного произношения гласных звуков. Оглушение, ассимиляция (уподобление), диссимиля-

ция (расподобление) согласных в потоке речи. Акцентология как раздел языкознания, 
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изучающий особенности постановки ударения и его функцию в словах. Разноместность и 

подвижность русского ударения. Активные тенденции развития ударения. 

Морфологические нормы русского языка. Варианты падежных окончаний. Вариант-

ность рода существительных и аббревиатур. Склонение географических названий и соб-

ственных имен. 

Синтаксические нормы русского языка. Синтаксические ошибки. 

Лексические и фразеологические нормы русского языка. 

Стилистические нормы и стилистические ошибки. Основные типы стилистических 

ошибок: тавтология, плеоназм, злоупотребление канцеляризмами, речевые штампы. 

 

Должен уметь 

- уметь отмечать, анализировать особенности регионального произношения, сло-

жившиеся под влиянием местного диалекта, умение работать над собственной речью, 

устраняя из нее черты диалектного и просторечного нелитературного произношения; 

- уметь находить в речи ошибки, возникшие в результате нарушения орфоэпических, 

акцентологических, морфологических, синтаксических, лексических, стилистических 

норм русского литературного языка, умение исправлять эти ошибки; 

- уметь пользоваться словарями русского языка; 

- уметь определять стилистическую принадлежность текста, характеризовать его 

языковые особенности, в частности, лексический состав и средства речевой выразитель-

ности (тропы, фигуры), их роль в раскрытии идейно-смыслового содержания текста; 

- уметь составлять элементарные тексты в различных жанрах официально-делового 

стиля (заявление, автобиография, объяснительная записка), научного стиля (аннотация, 

реферат, рецензия), публицистического стиля (заметка в газету, эссе, реклама); умение 

грамотно оформлять работы, написанные в научном стиле в жанре реферата, составлять 

библиографическое описание используемой литературы, оформлять библиографические 

ссылки; умение подготовить публичное выступление, определив заранее его основную 

установку, проанализировать эффективность его воздействия на аудиторию; 

- уметь вести публичный спор, грамотно аргументируя свою точку зрения и не при-

бегая к непозволительным уловкам в процессе спора; умение вступать в контакт с незна-

комыми людьми, тактично поддерживать беседу со взрослыми, обращаться с просьбой, 

выражением сочувствия, используя формулы речевого этикета, составлять приветствен-

ные и поздравительные сообщения. 

 

 

 Содержание программы  

 

Раздел программы Количество ча-

сов 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи 

как научная дисциплина. Качества хорошей речи. Понятие нормы. 

1 1 

Орфоэпические нормы русского языка 3 3 

Лексические нормы в русском языке 6 6 

Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словооб-

разования 

3 3 

Морфологические нормы 7 7 

Орфографические нормы 8 8 
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Синтаксические нормы русского языка 7 7 

 

 

Календарно-тематическое планирование (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№

п/п 

Название раздела, темы Кол

-во 

ча-

сов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Национальный язык и его основные разновидности. Куль-

тура речи как научная дисциплина. Качества хорошей речи. 

Понятие нормы 

1   

 Орфоэпические нормы русского языка    

2 Типы орфоэпических норм 1   

3 Нормы произношения гласных звуков.  1   

4 Произношение согласных звуков 1   

 Лексические нормы в русском языке    

5 Лексика русского языка с точки зрения происхождения 1   

6 Лексика русского языка с точки зрения активно-

го/пассивного запаса 

1   

7 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребле-

ния 

1   

8 Стилистическая окраска слов 1   

9 Фразеологические обороты.  1   

10 Лексические ошибки 1   

 Словообразовательные нормы. Выразительные особенно-

сти словообразования 

   

11 Словообразовательные нормы. Выразительные особенно-

сти словообразования 

1   

12 Словообразовательные нормы. Выразительные особенно-

сти словообразования 

1   

13 Словообразовательные нормы. Выразительные особенно-

сти словообразования 

1   

 Морфологические нормы    

14 Особенности употребления имён существительных 1   

15 Особенности употребления имён существительных 1   

16 Особенности употребления имён прилагательных 1   

17 Особенности употребления имён числительных 1   

18 Особенности употребления имён числительных 1   

19 Особенности употребления местоимений 1   

20 Особенности употребления глаголов 1   

 Орфографические нормы    

21 Орфограммы в корне 1   

22 Орфограммы в приставках 1   

23 Орфограммы в суффиксах  1   

24 Н-НН в различных частях речи 1   

25 Орфограммы в окончаниях 1   

26 Слитные-дефисные-раздельные написания 1   

27 Правописание омонимичных частей речи 1   

28 НЕ, НЕ и НИ с различными частями речи 1   

 Синтаксические нормы русского языка    
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29 Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего 

со сказуемым 

1   

30 Нормы согласования 1   

31 Нормы управления 1   

32 Употребление деепричастных оборотов 1   

33 Употребление однородных членов предложения 1   

34 Связь частей в сложных предложениях 1   

35 Итоговое занятие 1   

 

 "Культура русской речи" 

для 9 класса  

 

Рабочая программа разработана для основной школы в соответствии с  

авторской программой Л.Г.Смирновой "Культура русской речи" (программа элек-

тивных курсов), Русское слово,2011  

 

Цель курса – формирование коммуникативной компетентности учащихся 

Задачи изучения курса: 

 - раскрыть учащимся секреты успешного публичного выступления. 

 - сформировать речевые навыки устного и письменного контакта. 

 - повысить уровень культуры речи учащихся через создание публичной монологи-

ческой речи. 

-помочь овладеть психологической культурой, этикой межличностного взаимодей-

ствия. 

- расширить опыт публичной деятельности, включающей умение преодолеть волне-

ние во время публичного выступления. 

- формирование навыков выразительного чтения. 

 

Планируемые результаты по ФГОС 

 

 приобретение навыков культуры общения; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 формирование коммуникативной грамотности;  

 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений. 

 умение строить коммуникацию с другими людьми – вести диалог в паре, малой 

группе, учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с партнерами для по-

лучения общего продукта или результата; 

 владение языком как основным средством коммуникации; 

  умение правильно, выразительно, эмоционально читать прозаические и поэтиче-

ские тексты, демонстрируя понимание их идейного содержания и авторского замысла; 

 умение занимать в соответствии с собственной оценкой различные позиции и ро-

ли, понимание позиции и роли других людей; 

 владение коммуникативными качествами хорошей речи; 

 умение выбирать интересную и злободневную тему для публичного выступления; 

владение методикой публичного выступления. 

 создавать самостоятельные устные или письменные сообщения, использовать при 

этом изобразительные средства языка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень) 



741 
 

Должен знать  

Основные нормы русского языка: орфоэпические, акцентологические, морфологиче-

ские, синтаксические, лексические. Динамический характер норм. Вариант и речевая 

ошибка. 

Орфоэпия как раздел языкознания, изучающий произносительные нормы устной ре-

чи. Редукция гласных в потоке речи. Аканье, иканье как особенности русского литератур-

ного произношения гласных звуков. Оглушение, ассимиляция (уподобление), диссимиля-

ция (расподобление) согласных в потоке речи. Акцентология как раздел языкознания, 

изучающий особенности постановки ударения и его функцию в словах. Разноместность и 

подвижность русского ударения. Активные тенденции развития ударения. 

Морфологические нормы русского языка. Варианты падежных окончаний. Вариант-

ность рода существительных и аббревиатур. Склонение географических названий и соб-

ственных имен. 

Синтаксические нормы русского языка. Синтаксические ошибки. 

Лексические и фразеологические нормы русского языка. 

Стилистические нормы и стилистические ошибки. Основные типы стилистических 

ошибок: тавтология, плеоназм, злоупотребление канцеляризмами, речевые штампы. 

Должен уметь  
уметь отмечать, анализировать особенности регионального произношения, сложив-

шиеся под влиянием местного диалекта, умение работать над собственной речью, устра-

няя из нее черты диалектного и просторечного нелитературного произношения; 

уметь находить в речи ошибки, возникшие в результате нарушения орфоэпических, 

акцентологических, морфологических, синтаксических, лексических, стилистических 

норм русского литературного языка, умение исправлять эти ошибки; 

уметь пользоваться словарями русского языка; 

уметь определять стилистическую принадлежность текста, характеризовать его язы-

ковые особенности, в частности, лексический состав и средства речевой выразительности 

(тропы, фигуры), их роль в раскрытии идейно-смыслового содержания текста; 

уметь составлять элементарные тексты в различных жанрах официально-делового 

стиля (заявление, автобиография, объяснительная записка), научного стиля (аннотация, 

реферат, рецензия), публицистического стиля (заметка в газету, эссе, реклама); умение 

грамотно оформлять работы, написанные в научном стиле в жанре реферата, составлять 

библиографическое описание используемой литературы, оформлять библиографические 

ссылки; умение подготовить публичное выступление, определив заранее его основную 

установку, проанализировать эффективность его воздействия на аудиторию; 

уметь вести публичный спор, грамотно аргументируя свою точку зрения и не прибе-

гая к непозволительным уловкам в процессе спора; умение вступать в контакт с незнако-

мыми людьми, тактично поддерживать беседу со взрослыми, обращаться с просьбой, вы-

ражением сочувствия, используя формулы речевого этикета, составлять приветственные и 

поздравительные сообщения. 

 

Содержание программы  

 

Раздел программы 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи 

как научная дисциплина. Качества хорошей речи. Понятие нормы. 

1 

Орфоэпические нормы русского языка 3 

Лексические нормы в русском языке 6 
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Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словооб-

разования 

3 

Морфологические нормы 7 

Орфографические нормы 8 

Синтаксические нормы русского языка 7 

 

 

Календарно-тематическое планирование (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№

п/п 

Название раздела, темы Кол

-во 

ча-

сов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Национальный язык и его основные разновидности. Куль-

тура речи как научная дисциплина. Качества хорошей речи. 

Понятие нормы 

1   

 Орфоэпические нормы русского языка    

2 Типы орфоэпических норм 1   

3 Нормы произношения гласных звуков.  1   

4 Произношение согласных звуков 1   

 Лексические нормы в русском языке    

5 Лексика русского языка с точки зрения происхождения 1   

6 Лексика русского языка с точки зрения активно-

го/пассивного запаса 

1   

7 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребле-

ния 

1   

8 Стилистическая окраска слов 1   

9 Фразеологические обороты.  1   

10 Лексические ошибки 1   

 Словообразовательные нормы. Выразительные особенно-

сти словообразования 

   

11 Словообразовательные нормы. Выразительные особенно-

сти словообразования 

1   

12 Словообразовательные нормы. Выразительные особенно-

сти словообразования 

1   

13 Словообразовательные нормы. Выразительные особенно-

сти словообразования 

1   

 Морфологические нормы    

14 Особенности употребления имён существительных 1   

15 Особенности употребления имён существительных 1   

16 Особенности употребления имён прилагательных 1   

17 Особенности употребления имён числительных 1   

18 Особенности употребления имён числительных 1   

19 Особенности употребления местоимений 1   

20 Особенности употребления глаголов 1   

 Орфографические нормы    

21 Орфограммы в корне 1   

22 Орфограммы в приставках 1   

23 Орфограммы в суффиксах  1   

24 Н-НН в различных частях речи 1   

25 Орфограммы в окончаниях 1   
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26 Слитные-дефисные-раздельные написания 1   

27 Правописание омонимичных частей речи 1   

28 НЕ, НЕ и НИ с различными частями речи 1   

 Синтаксические нормы русского языка    

29 Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего 

со сказуемым 

1   

30 Нормы согласования 1   

31 Нормы управления 1   

32 Употребление деепричастных оборотов 1   

33 Употребление однородных членов предложения 1   

34 Связь частей в сложных предложениях 1   

35 Итоговое занятие 1   

 

 

"Использование изобразительно-выразительных средств языка в тексте " 

для 8 класса  

 

Рабочая программа разработана для основной школы в соответствии с предметной 

линией учебников авторов М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др., М.: 

Просвещение, 2017, на основе авторской программы "Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

др.,5-9 классы", М.: Просвещение, 2016  

 

 

Целевая направленность курса : 

 - развитие речевой культуры, интеллектуальных и творческих способностей лично-

сти; 

- углубить и расширить основные понятия науки о языковых стилях, культуре речи; 

- научить различным приемам использования их выразительных средств. 

 Задачи курса: 

- понимание роли выразительных средств в развитии аналитического мышления че-

ловека; 

- развитие монологической и диалогической речи, речевого самоконтроля, культуры 

публичной речи; 

- формирование навыка создания текстов разных стилей речи;  

- знакомство с особенностями употребления той или иной стилистической конструк-

ции и использование ее в речи; 

- сопоставление данных в тексте синонимических вариантов выражения одной и той 

же мысли; 

- пользование нормативными словарями и справочными материалами. 

  

 В соответствии с учебным планом на изучение курса отводится 35 часов (1 час 

в неделю).  

  

 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

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;  
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных изобразительно-

выразительных средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

 

Предметные результаты:  
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

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

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний об изобразительно-выразительных средствах 

языка, их роли в тексте; 

4) овладение основными изобразительно-выразительными возможностями лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

5) конструирование и анализ текста, его редактирование  

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Учащиеся должны овладеть в процессе изучения данного элективного курса сле-

дующими умениями и навыками: 

- умение строить диалог и высказывать свою точку зрения; 

- осуществлять запрос информации; 

- уметь обращаться за разъяснениями; 

- говорить и слушать, так как "уметь говорить – искусство, уметь слушать – культу-

ра" (Д.Лихачев); 

- отбирать фактический и языковой материал для собственной речи; 

- владеть устной и письменной речью; различными видами монолога и диалога; 

- соблюдать нормы построения текста; 

- владеть навыками стилистической правки текста; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- понимать аргументацию; 

- определять отношение к прочитанному и сказанному; 

- расширять словарный запас; 

- проводить самостоятельные исследования текста. 

 

Ученик должен : 

Знать/ понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка РФ и средства межнационального общения; 

Уметь 

- анализировать структуру и языковые особенности текста 

Содержание обучения 

 

№ Раздел  Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Введение  Введение. Роль изобразительно выразительных 

средств языка 

1 

2 Изобразительно-

выразительные 

средства языка в 

тексте 

Эпитет в тексте. Работа метафоры в тексте. 

Роль олицетворения в тексте. Метонимия в 

тексте. Использование сравнения в тексте. Ра-

бота литоты и гиперболы в тексте. Работа ал-

легории в тексте. Работа оксюморона в тексте. 

25 
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Аллитерация и ассонанс в тексте. Стилистиче-

ски окрашенная лексика в тексте. Работа оце-

ночной лексики в тексте. Синонимы и антони-

мы в тексте. Антитеза . использование омони-

мов в тексте. Роль паронимов в тексте. Роль 

фразеологизма в тексте. Работа архаизма в 

тексте. Заимствованные слова в тексте. Пери-

фраз в тексте. Работа анафоры и эпифоры в 

тексте. Градация в тексте. Инверсия в тексте. 

Использование синтаксического параллелизма 

в тексте. Роль риторических вопросов, воскли-

цаний, обращений в тексте. Работа парцелля-

ции, эллипсиса в тексте. 

 3 Культура речи Виды монолога. Виды диалога. Нормы постро-

ения текста. 

3 

4 Работа с тек-

стом 

Анализ и конструирование текста. Редактиро-

вание текста. Яркие словесные образы русских 

писателей и поэтов. Работа над проектом: "Яр-

кие словесные образы русских писателей и по-

этов". Защита и обсуждение проекта. 

6 

  Итого: 35 часов  

Содержание курса 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Изобразительно-выразительные средства языка в тексте 25 

3 Культура речи 3 

4 Работа с текстом 6 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п\п 

Тема  Кол-во 

часов 

 

Дата 

плани-

руемая 

 Дата 

факти-

ческая 

1 Роль изобразительно-выразительных средств 

языка. Введение. 

1   

2 Изобразительно-выразительные средства языка 

в тексте. Эпитет. 

1   

3. 

 

 Роль метафоры в тексте 1   

4 Роль олицетворения в тексте 1   

5 Метонимия в тексте 1   

6 Использование сравнения в тексте 1   

7  Литоты и гиперболы в тексте 1   

8. Роль аллегории в тексте 1   

9 Роль оксюморона в тексте 1   

10 Аллитерация и ассонанс в тексте 1   

11 Стилистически окрашенная лексика в тексте 1   

12 Работа оценочной лексики в тексте 1   

13 Синонимы и антонимы в тексте. Антитеза . 1   

14 Использование омонимов в тексте 1   

15 Роль паронимов в тексте 1   

16 Роль фразеологизмов в тексте 1   
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17 Работа неологизма в тексте 1   

18 Работа архаизма в тексте 1   

19 Заимствованные слова в тексте 1   

20 Перифраз в тексте 1   

21 Работа анафоры и эпифоры в тексте 1   

22 Градация в тексте 1   

23 Инверсия в тексте 1    

24 Использование синтаксического параллелизма 1   

25 Роль риторических вопросов, восклицаний, обраще-

ний в тексте 

1   

26 Работа парцелляции, эллипсиса в тексте 1   

27 Культура речи .Виды монолога. 1   

28 Виды диалога 1   

29  Нормы построения текста.  1   

30 Работа с текстом. Конструирование и анализ тек-

ста. 

1   

31 Редактирование текста 1   

32 Яркие словесные образы русских писателей и по-

этов 

1   

33 

34 

Работа над проектом "Яркие словесные образы рус-

ских писателей и поэтов" 

2   

35 Защита и обсуждение проекта 1   

 

 

 "Секреты правописания" 

для 8 класса  

 

Цель курса: обобщить и закрепить полученные знания по правописанию за курс 5-7 

классов, активизировать внимание учащихся к употреблению рассматриваемых языковых 

явлений и фактов языка, как в текстах разных стилей, так и в собственной письменной ре-

чи;  

Задачи курса: 

1)расширить, углубить и систематизировать лингвистические знания обучающихся; 

2)совершенствовать орфографические навыки обучающихся; 

3)проводить работу на текстах литературных произведений и на литературоведче-

ских текстах; 

4)продолжить знакомство со словарями и справочной литературой; 

5)развивать исследовательские навыки. 

Учащиеся должны знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять условия выбора орфограммы, знаков препинания; 

- применять алгоритм при выборе написания; 

- производить орфографический и пунктуационный анализ; 

- разрешать орфографические затруднения с помощью словаря; 
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- проводить этимологический анализ слов с помощью словарей; 

- определять принцип написания отдельных частей речи (существительных, прилага-

тельных, наречий и т. д.); 

- выполнять корректуру текста; 

- проводить наблюдение над текстами разных стилей, в которых встречаются те или 

иные синтаксические конструкции (уточняющие, вводные и т. д.); 

- составлять устные и письменные высказывания на лингвистическую тему. 

Содержание курса 

 Правописание приставок (3 часа)  

Неизменяемые приставки. Приставки, оканчивающиеся на -з,-с. Приставки пре-, 

при-. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Употребление в научном стиле слов с иноязычными приставками. 

Правописание гласных в корне слов (2 часа) 

Ы и И после приставок, о и е после шипящих в корне, ы, и после ц. 

Чередование гласных о-а, е-и. 

Орфографический анализ текста. 

Правописание согласных в корне слов (1час) 

Сомнительная согласная; непроизносимая согласная; удвоенная согласная в корне. 

Особые случаи написания согласных. 

Орфографический анализ текста. 

Употребление ь и ъ (3 часа) 

Употребление ь после шипящих в корне слова. Ь для обозначения мягкости соглас-

ного. Употребление ь в числительных. 

-тся и –ться в глаголах. 

Разделительный ь и ъ. 

Правописание ъ в иноязычных словах; в сложных словах, первую часть которых об-

разуют числительные (типа: адъютант, двухъярусный). 

Орфографический анализ текста. 

 Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий, прича-

стий (3часа) 

Н и нн в суффиксах полных и кратких причастий и в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий и существительных. Разграничение причастий и отглагольных прила-

гательных по формальным признакам (приставка, зависимое слово) и по смысловому зна-

чению (наличие или утрата глагольности). 

Правописание отглагольных прилагательных и причастий в составе сложных слов 

(златотканый, свежезамороженный). 

Разграничение правописания кратких отглагольных прилагательных, кратких стра-

дательных причастий. 

Правописание о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях существитель-

ных, прилагательных, наречий. 

Анализ и исправление ошибок, связанных с употреблением существительных, при-

лагательных, причастий и наречий в речи. 

 Правописание падежных окончаний существительных и прилагательных, 

личных окончаний глаголов (3 часа) 

Правописание безударных падежных окончаний существительных и прилагатель-

ных. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Орфографический анализ текста. 

Дефисное написание слов (3 часа) 

Дефисное написание сложных существительных, прилагательных. 

Правописание наречий и предлогов. 
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Дефисное написание в научной и художественной речи (правописание терминов, 

эпитетов). 

 Правописание сложных слов (2 часа) 

Написание сложных слов с соединительной гласной и без неё. 

Слитное и дефисное написание сложных существительных и прилагательных. Отли-

чие сложного слова от свободного сочетания слов. 

Работа со словарем "Слитно или раздельно?" 

Употребление сложных слов в научном и официально-деловом стилях. 

 Правописание предлогов, союзов, частиц (3 часа) 

Правописание производных предлогов. 

Правописание производных предлогов ввиду, вследствие, наподобие, в продолже-

ние, в течение, в заключение, в отличие от, несмотря на.  

Различение правописания производных предлогов и самостоятельных частей речи( 

идти навстречу, на встречу с друзьями, навстречу солнцу). 

Правописание союзов чтобы, тоже, также, отчего, отличие их от омонимичных соче-

таний слов. 

Частицы не и ни, их различение на письме. 

Употребление производных предлогов в научном и официально-деловом стилях ре-

чи. 

 Употребление тире в простом предложении (3 часа) 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении. 

Употребление тире в художественной речи (стилистические фигуры). 

Анализ и исправление речевых ошибок, связанных с построением простых предло-

жений. 

 Знаки препинания при однородных членах предложения (2 часа) 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Однородные неоднородные определения. 

Употребление в речи однородных членов предложения в целях создания экспрес-

сивности.  

Анализ и исправление речевых ошибок, связанных с построением предложений с 

однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения (2 

часа) 

Обособленные определения, приложения, обстоятельства. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. 

Пунктуационный разбор текста. Анализ и исправление ошибок, связанных с упо-

треблением обособленных членов предложения. 

Обособление слов, грамматически не связанных с членами предложения (2 ча-

са) 

Обращения. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Употребление обращений в разговорной и поэтической речи. 

Стилистическое использование вводных слов. Анализ и исправление ошибок, свя-

занных с построением предложений с вводными словами. 

Итоговый урок (1час) 

Итоговый контрольный тест. 

 

Календарно-тематическое планирование предметного курса, 6 класс  

 

№  Название раздела, темы Количество  Дата Дата 



750 
 

п/п часов планируемая факти-

ческая 

1 Вводный урок Разделы науки о языке. 1   

Правописание приставок (3часа) 

2 Правописание гласных и согласных в при-

ставках. Буквы з-с на конце приставок. 

Гласные в приставках пре- и при- 

1 4  

3 Приставка НЕ- и частица НЕ с различными 

частями речи 
1 11  

4  Употребление в научном стиле слов с ино-

язычными приставками. 
1 18  

Правописание гласных в корне слов (3часа) 

5 Буквы И-Ы после приставок,о и е после ши-

пящих в корне, ы, и после ц. 
1 25  

6 Чередование гласных о-а, е-и. Орфографи-

ческий анализ текста. 
1   

7 Чередование гласных о-а, е-и. Орфографи-

ческий анализ текста. 
1   

Правописание согласных в корне слов (2 часа) 

8 Сомнительная согласная; непроизносимая 

согласная; удвоенная согласная в корне. 

Особые случаи написания согласных. 

1   

9 Сомнительная согласная; непроизносимая 

согласная; удвоенная согласная в корне. 

Особые случаи написания согласных. 

1   

Употребление ь и ъ (3 часа) 

10 Ь после шипящих в корне слова. Ь для обо-

значения мягкости согласного. Раздели-

тельный ь и ъ. 

1   

11 Мягкий знак на конце и в середине числи-

тельных. -тся и –ться в глаголах. 
1   

12 Правописание ъ в иноязычных и сложных 

словах. Орфографический анализ текста. 
1   

Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий, причастий 

(3часа) 

13 Н и нн в суффиксах полных и кратких при-

частий ,в суффиксах прилагательных, наре-

чий и существительных 

1   

14 Правописание о и е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях существительных, 

прилагательных, наречий. 

1   

15 Анализ и исправление ошибок, связанных с 

употреблением существительных, прилага-

тельных, причастий и наречий в речи. 

1   

Правописание падежных окончаний существительных и прилагательных, личных 

окончаний глаголов (3 часа) 

16 Правописание безударных падежных окон-

чаний существительных и прилагательных 
1   

17 Правописание личных окончаний глаголов. 1   

18 Орфографический анализ текста. 1   

Дефисное написание слов (3 часа) 
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19 Дефисное написание сложных существи-

тельных, прилагательных. 
1   

20 Правописание наречий и предлогов. 1   

21 Дефисное написание в научной и художе-

ственной речи (правописание терминов, 

эпитетов). 

1   

Правописание сложных слов (2 часа) 

22 Написание сложных слов с соединительной 

гласной и без неё. 
1   

23 Употребление сложных слов в научном и 

официально-деловом стилях. 
1   

Правописание предлогов, союзов, частиц (3 часа) 

24 Слитное и раздельное написание производ-

ных предлогов. Омонимичные части речи. 
1   

25 Частицы не и ни, их различение на письме. 1   

26 Употребление производных предлогов в 

научном и официально-деловом стилях ре-

чи. 

1   

Употребление тире в простом предложении (3 часа) 

27 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

28 Тире в неполном предложении 1   

29 Употребление тире в художественной речи.  1   

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения (3 часа) 

30 Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова при од-

нородных членах предложения. 

1   

31 Однородные неоднородные определения. 1   

32 Употребление в речи однородных членов 

предложения в целях создания экспрессив-

ности.  

1   

Обособление слов, грамматически не связанных с членами предложения (2 часа) 

33 Обращение и знаки препинания при нём. 

Употребление обращений в разговорной и 

поэтической речи. 

1   

34 Вводные слова и вставные конструкции и 

знаки препинания при них. Стилистическое 

использование вводных слов. 

1   

Итоговый урок 

35 Итоговый контрольный тест 1   

 

"Загадки орфографии" 

для 6 класса  

 

 

Рабочая программа разработана  

на основе авторской программы. Русский язык. 5-9 кассы. Рабочая программа к ли-

нии учебников Т.А .Ладыженской, М.Т. Барановой, Л.А. Тростенцовой. М.: Просвещение, 

2017  

 

 Цель курса: формирование и совершенствование орфографической грамотности 

учащихся. 



752 
 

Задачи:  
-повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка за 

5-6 классы, систематизировать и обобщить полученные знания;   

-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные допол-

нительные занятия русским языком;   

- совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и комму-

никативные навыки учащихся. 

 Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты  

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

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

 2) совершенствование орфографических навыков, 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 соб-

ственной речью. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-

ции); 

- 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, со-

хранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью 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 окру-

жающей 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; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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- 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 рече-

вые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

Познавательные УУД 

- применение приобретенных знаний, умений и по орфографии в повседневной жиз-

ни;  

- способность использовать знания по орфографии 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.); 

Коммуникативные УУД 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе 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 результаты  

1)понимание места орфографии в системе языкознания в целом; 

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

уровней и единиц; 

3)освоение базовых понятий орфографии;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско-

го языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

1четверть. 

1. Дорога к письменности. Как люди обходились без письма. 1ч.  

2. Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы 

русской орфографии. 

1ч.  

3. Тайна фонемы. 1ч.  

4.-5. Ударение над гласной может сделать букву ясной. 2ч.  

6.-7. Коварные словарные слова. 2ч.  

 

8. Орфографический словарь - наш главный помощник. 1ч.  

2 четверть. 

9. Проверь себя. Тест№1. 1ч.  

10. Опасные согласные. 1ч.  

11. Звонкие и глухие "двойняшки" 1ч.  

12. Старые знакомые Ъ и Ь 1ч.  
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13. Большие и маленькие (правописание имен собственных) 1ч.  

14-

16. 

Слитно, раздельно, через дефис. 3ч.  

3четверть. 

17.-

18. 

Сколько н писать? 2ч.  

19. Как "справиться со сложными словами"? 1ч.  

20. Решение орфографических задач. 1ч.  

21. Проверь себя. Тест№2. 1ч.  

22. История образования и правописания числительных. 1ч.  

23. Что вместо имени у нас? (о правописании местоимений) 1ч.  

24. Орфографические головоломки. 1ч.  

25. Приставки-труженицы (классификация приставок) 1ч.  

4 четверть. 

26-

27. 

Приставки-труженицы (классификация приставок) 2ч.  

28. Кто командует корнями? 1ч.  

29. Проверь себя. Тест№3. 1ч.  

30. Суффиксы-большие молодцы. 1ч.  

31. Волшебный клубок орфограмм. 1ч.  

32-

33 

Путешествие в страну русского языка. 2ч.  

34. Проверь себя. Тест №4. 1ч.  

35. Значение орфографии. 1ч.  

 

"Шаг за шагом к ОГЭ" 

для 8 класса 

Рабочая программа по курсу составлена на основе авторской программы В.В. Семе-

нов, А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров.- М.: Интеллект-Центр, 2013.; 

экспресс-диагностика, 7- 8 класс, ФГОС. Н.Б.Мельникова, М: "Экзамен", 2014. 

 Цели и задачи: 

 углубление и расширение знаний учащихся по изучаемым темам; 

 подготовка учащихся к успешной сдачи экзамена за курс основной школы по но-

вой форме. 

 

II. 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 степе-

ни. Свойства квадратного корня. 

Выражения и преобразования (11ч) 

 Буквенные выражения. Область определения буквенного выражения. Разложение на 

множители многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы со-

кращенного умножения. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебра-

ическими дробями. Преобразование рациональных выражений. Свойства квадратных кор-

ней и их применение в преобразования. 

Уравнения и неравенства (7 ч) 
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 Решение уравнения. Решение неравенства. Линейное уравнение. Линейное неравен-

ство. Квадратное уравнение. Квадратное неравенство. Параметр. Уравнения с параметра-

ми. 

Функции (4 ч) 

 Линейная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. 

Итоговая работа (1ч) 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики в основной школе ученик  

Научится: 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

' Помимо указанных в данном разделе знаний в требования к уровню подготовки 

включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

Ученик научится: 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметиче-

ские операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые чис-

ла с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать раци-

ональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недо-

статком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорцио-

нальностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисле-

ния с использованием различных приемов; 
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• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

Ученик научится: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-

ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пе-

ременную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата-

ми; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с при-

менением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 • находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таб-

лицей; 

 • определять свойства функции по ее графику; применять графические представле-

ния при решении уравнений, систем, неравенств; 

 • описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
• для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих за-

висимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справоч-

ных материалах; 

• при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры; 

• для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

• для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата планитуе-

мая 

Дата факти-

ческая 

 Числа и вычисления 11   

1 Сравнение рациональных чисел 1 1 неделя  

2 Действия с рациональными числами 1 2 неделя  

3 Выполнение действий с числами, за-

писанными в стандартном виде 

1 3 неделя  

4 Проценты 1 4 неделя  

5 Основные задачи на проценты 1 5 неделя  
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6 Основные задачи на проценты 1 6 неделя  

7 Противоположные числа. Модуль чис-

ла, геометрический смысл модуля. 

1 7 неделя  

8 Степень с натуральным показателем, 

вычисление значений выражений, со-

держащих степени 

1 8 неделя  

9 Степень с натуральным показателем, 

вычисление значений выражений, со-

держащих степени 

1 9 неделя  

10 Квадратный корень. Нахождение зна-

чений выражений, содержащих квад-

ратный корень  

1 10 неделя  

11 Квадратный корень. Нахождение зна-

чений выражений, содержащих квад-

ратный корень  

1 11неделя  

 Выражения и преобразования 11   

12 Область определения буквенного вы-

ражения 

1 12 неделя  

13 Область определения буквенного вы-

ражения 

1 13 неделя  

14 Свойства степени с натуральным пока-

зателем, преобразование выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем 

1 14 неделя  

15 Сложение, вычитание и умножение 

многочленов, формулы сокращенного 

умножения, преобразование целых 

выражений 

1 15 неделя  

16 Разложение многочленов на множите-

ли 

1 16 неделя  

17 Разложение многочленов на множите-

ли 

1 17 неделя  

18 Алгебраические дроби. Сокращение 

дробей. Действия с алгебраическими 

дробями 

1 18 неделя  

19 Рациональные выражения и их преоб-

разования 

1 19 неделя  

20 Рациональные выражения и их преоб-

разования 

1  20 неделя  

21 Свойства квадратных корней и их 

применение в преобразованиях 

1  21 неделя  

22 Свойства квадратных корней и их 

применение в преобразованиях 

1 22 неделя  

  

Уравнения и неравенства 

7   

23 Линейное уравнение 1 23 неделя  

24 Линейное неравенство  1 24 неделя  

25 Квадратное уравнение 1 25 неделя  

26 Системы неравенств 1 26 неделя  

27 Системы неравенств 1 27 неделя  

28 Уравнения с параметрами 1 28 неделя  
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29 Уравнения с параметрами 1 29 неделя  

  

Функции 

4   

30 Линейная функция и ее свойства 1 30 неделя  

31 Линейная функция и ее свойства 1 31 неделя  

32 Функция вида у= √х и ее свойства 1 32 неделя  

33 Функции у=х2 , у=х3 и их свойства 1 33 неделя  

34-

35 

Итоговое занятие 2 34-35 неделя  

 И т о г о  35   

 

"Россия-Родина моя" 

для 9 классов  

Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подго-

товки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

новой форме по географии (знакомства школьников с особенностями данной формы атте-

стации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков отве-

тов). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Введение. 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другие документы, 

определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии, бланки государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, связанные с данной 

процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по гео-

графии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных мате-

риалов (КИМ). 

Освоение основных разделов курса 

1. Источники географической информации: 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображе-

ния, градусная сеть). 

2. Природа Земли и человек: 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфе-

ра. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового 

океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и ре-

льефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с ат-

мосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия обра-

зования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Тер-

риториальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны: 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, Ав-

стралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 
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4. Природопользование и геоэкология: 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы природо-

пользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

5. География России: 

Особенности ГП России. 
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. Админи-

стративно-территориальное устройство России. 

Природа России. 
Особенности геологического строения и распространения крупных форм релье-

фа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяй-

ственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресур-

сы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные разли-

чия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 

Население России. 
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав насе-

ления. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы мигра-

ции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города. 

Хозяйство России. 
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Гео-

графия отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География важнейших 

видов транспорт. 

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в традици-

онной или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

Требования к уровню подготовки, освоение которых проверяется 

на государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений по географии 
Перечень требований к уровню подготовки выпускников основной школы, достиже-

ние которых проверяется на экзамене по географии, составлен на основе раздела "Требо-

вания к уровню подготовки выпускников" Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

Знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, спосо-

бам картографического изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, а также географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством от-

дельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно- территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отрас-

лей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
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людей от стихийных природных и техногенных явлений 

Уметь: 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирова-

ния культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; круп-

нейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географи-

ческих объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов 

и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эм-

пирические зависимости. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее ис-

пользованию. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Введение (2 ч). 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другими докумен-

тами, определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 классов в новой форме по географии, бланками государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 классов в новой форме по географии и иными сведениями, связан-

ными с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной 

работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измери-

тельных материалов (КИМ). 

Раздел I. Источники географической информации (3 ч). 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображе-

ния, градусная сеть) 

Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. 

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка. Решение учебно-

тренировочных тестов по разделу. 

Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (8 ч). 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, Ав-
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стралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии. Решение учебно-

тренировочных тестов по разделу. 

Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы природо-

пользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере. Решение учебно-

тренировочных тестов по разделу. 

Раздел V. География России (10 ч). 
Особенности ГП России. Природа России. Население России. Хозяйство России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Решение учебно-тренировочных 

тестов по разделу. 

Обобщение (1 ч). 
Проведение репетиционного тестирования и анализ его результативности. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 34 ч в год, 1 ч в неделю 

Резерв – 2 ч 
 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

 Введение  
  

2   

1 Особенности процедуры проведения ГИА 9 

классов. Нормативно-правовые и другие до-

кументы. Правила заполнения бланков. 

 

1   

2 Особенности экзаменационной работы по гео-

графии, структура и демонстрационные вер-

сии КИМов. 

1   

3 Раздел I. Источники географической ин-

формации Глобус, географическая карта. 

3   

4 План местности. Масштаб. Градусная сеть. 1   

5 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 

2   

6 Раздел II. Природа Земли и человек  
Земля как планета Солнечной системы. 

6   

7 Движения Земли. 1   

8 Литосфера и геологическая история Земли. 1   

9 Гидросфера. Атмосфера. 1   

10 Биосфера. ГО. 1   

11 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 

 

2   

12 Раздел III. Материки, океаны, народы и 

страны  
Современный облик планеты Земля. Проис-

хождение материков и впадин океанов. 

8   

13 Население и численность населения Земли. 

Расы, этносы. 

1   

14 Материки и страны. 1   

15 Африка. Австралия. 1   
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16 Антарктида. Южная Америка. 1   

17 Северная Америка. 1   

18 Евразия. 1   

19 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 

1   

20 Раздел IV. Природопользование и геоэко-

логия (2 ч). 
Влияние хозяйственной деятельности на лю-

дей и природу. Основные типы природополь-

зования. 

1   

21 Стихийные явления в геосферах. Решение те-

стов по разделу. 

1   

22 Раздел V. География России  
Особенности ГП России.1 

 

10   

23 Природа России. 1   

24 Природные особенности России. 1   

25 Население России. 1   

26 Демографические показатели России. 1   

27 Хозяйство России. 1   

28 Отрасли хозяйства РФ. 1   

29 Природно-хозяйственное районирование Рос-

сии. 

1   

30 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 

1   

31 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 

1   

31 Обобщение  1   

32-

35 
Резервные уроки    

 

Рабочая программа 

 

 "Мой край" 

для 6 классов 

 

Рабочая программа учебного курса “Мой край” в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ООО. Программа "Мой край" составлена на основе авторской про-

граммы под ред. В.А. Горского, А.А.Тимофеева и др., Москва Просвещение" 2010.  

 

 

 

Цели программы:  

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления исследо-

вательских работ;  

• воспитывать патриотизм.  

 

Образовательные задачи:  
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• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых по-

двигах земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы.  

 

Воспитательные задачи: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю;  

 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания цен-

ности и значимости каждой человеческой жизни; 

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда.  

Развивающие задачи: 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, инте-

реса учащихся к краеведению.  

Содержание программы 

 

Раздел I. Введение в ИКТ.  
Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. Организация 

занятий, формы и методы исследовательской работы. Правила ТБ при работе с ПК. Ис-

следовательская работа. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской ра-

боте. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Беседа "Что мне 

интересно?". Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка "Как выбрать те-

му". 

Раздел II.История Алтайского края. 

Раздел посвящен истории родного края. История. Символика края, известные люди 

родного края. Достопримечательности, музеи Алтайского края. 

Раздел III. Алтайского края в годы Великой Отечественной войны.  
Раздел посвящен историческим событиям нашего государства и родного края перио-

да Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка 

всей жизни на военный лад. Героизм воронежцев на фронтах войны. Земляки – Герои Со-

ветского Союза.  

Раздел IV. Животный и растительный мир Алтайского края Сбор материала о 

животном и растительном мире края. 

V. Итоговое занятие. 

Оформление и защита творческих работ. Компьютерная презентация результатов ра-

боты. Выставки фотографий. 

 Предполагаемые результаты 

 

Должны научиться Сформированные действия 
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Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных до-

кладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

школьников могут быть сформированы следую-

щие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анали-

зировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать це-

ли); 

 Планировать (составлять план своей дея-

тельности); 

 Моделировать (представлять способ дей-

ствия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодей-

ствовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано от-

клонять точки зрения других). 

 

Личностные и метапредметные результаты  

результаты формируемые умения средства формирования 

личностные  формирование у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганиза-

ции и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков обу-

чающихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентировать-

ся в информационном пространстве, раз-

витие критического и творческого мыш-

ления.  

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации, в том числе во внут-

реннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

задачи; 

•преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную; 

•проявлять познаватель-

ную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, ана-

лиза и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную рабо-

ту. 

• осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литера-

 осуществлять рас-

ширенный поиск инфор-

мации с использованием 

ресурсов библиотек и Ин-

тернета 
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Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончании реализации 

программы: 

Первый уровень: 

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информа-

ции, составлении доклада, публичном выступлении 

Формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом. 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, да-

вать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

Третий уровень: Приобретение школьниками социального опыта самостоятельного 

социального действия. 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Календарно-тематическое планирование 

туры; 

- основам смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных 

признаков; 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия 

с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

 учитывать разные мне-

ния и интересы и обосно-

вывать собственную пози-

цию; 

 понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей комму-

никации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необ-

ходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия 



766 
 

 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

Тема "Земля Алтайская " 9   

1 Алтайский край – жемчужина России 1   

2-3 Мир растений Алтайского края 2   

4-5 Удивительная фауна Алтая 2   

6-7 Уникальные места Алтая 2   

8-9 Творческие проекты 2   

Тема "Славные страницы истории" 7   

10-11 Алтайские древности 2   

12 Начало горного дела на Алтае 1   

13 Край после 1917 года 1   

14 Викторина: "Знаешь ли ты свой край?" 1   

15-16 Они прославили Алтай 2   

Тема "Культурное наследие Алтая" 11   

17-18 В поисках духа 2   

19-20 Литературное творчество 2   

21-22 Легенды и эпос Алтая 2   

23-24 ДПИ Алтая 2   

25-26 Алтай в живописи 2   

27 Алтай камнерезный 1   

Тема "Путешествие по городам Алтая" 7   

28 Чем славны города Алтая? 1   

29 Деревянная сказка Барнаула 1   

30 Маленький Петербург 1   

31 Мая малая родина – Заринск 1   

32 Мой любимый уголок в городе 1   

33 Город будущего 1   

34-35 Творческие проекты 1   

 

"Индустриальные технологии" 

для __7__ класса  

 

Рабочая программа и система уроков по предметному курса "Технология" для 7 

классов составлена в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования, на основании программы "Техно-

логия" 5 – 8 классы /Издательский центр Вентана–Граф, 2015г 

 

 

Цели: 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном произ-

водстве и о  

распространенных в нем технологиях. 

 Задачи:  

 - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жиз-

ненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
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- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских спо-

собностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и уме-

ний в самостоятельной практической деятельности. 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологи-

ческих проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудо-

вой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обра-

ботки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информа-

ционных технологиях; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда 

 Планируемые результаты по ФГОС 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удо-

влетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметные результаты 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 
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• использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравствен-

ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе тре-

бованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи-

ческой информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соот-

ветствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления тех-

нической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цик-

ла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про-

ектов.  

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов и ограничений; 
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• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных ре-

зультатов труда; 

• • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специ-

ального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное плани-

рование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эрго-

номики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды,  

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности инте-

ресов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации. 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги  

В физиолого-психологической сфере. 

• развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструмен-

тами и выполнении операции с помощью машин и механизмов; 

• соблюдение требуемой величины усилия прикладываемого к инструменту, с уче-

том технологических требований 
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• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся _7_ класса  

Должны знать:  

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по использу-

емым в них рабочим частям; 

• виды пиломатериалов; 

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходи-

мых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска ин-

формации; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

Должны уметь:  

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятель-

ной практической деятельности. 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 

 

 Содержание программы  

  

 Раздел программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Технологии обработки конструкционных материалов.  

1.Технология обработки древесины и древесных материа-

лов.  

2.Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов .  

3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов.  

4.Технологии машинной обработки металлов и искус-

ственных материалов.  

5.Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов.  

26 ч 

 

8ч 

 

4ч 

 

2ч 

 

6ч 

 

6ч 

 

Технологии домашнего хозяйства. 2ч  

Технология исследовательской и опытнической дея-

тельности. 

 

6ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Колич 

ество  

часов  

Дата  

планируе 

мая  

Дата  

фактичес 

кая  

Раздел "Технологии обработки конструкционных материалов" 26ч 
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 1. Технология обработки древеси-

ны и древесных материалов. 

8   

1 Конструкторская и технологическая до-

кументация. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

1   

2 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 

1   

3 Измерения и допуски при обработке. 1   

4 Столярные шиповые соединения. 1   

5 Технология шипового соединения. 1   

6 Технология соединения деталей и изде-

лий шкантами и шурупами. 

1   

7 Изготовление деталей и изделий раз-

личных геометрических форм. 

1   

8 Правила безопасного труда при работе 

ручными инструментами. 

1   

 2. Технологии машинной обработ-

ки древесины и древесных материалов . 

4   

9 Конструкторская и технологическая до-

кументация. 

1   

10 Технология обработки наружных фа-

сонных поверхностей деталей из древе-

сины. 

1   

11 Технология точения декоративных из-

делий 

1   

12 Изготовление деталей и изделий на то-

карном станке. 

1   

 3. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов. 

2ч   

13 Металлы и их сплавы. 1   

14 Резьбовые соединения. 1   

 4. Технологии машинной обработ-

ки металлов и искусственных материа-

лов. 

6ч   

15 Токарно-винторезный станок. 1   

16 Инструменты и приспособления для ра-

боты на токарном станке. 

1   

17 Фрезерный станок. 1   

18 Графическая документация для изго-

товления изделий. 

1   

19 Перспективные технологии производ-

ства деталей. 

1   

20 Профессии, связанные с обслуживанием 

станков. 

1   

 5. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

6ч   

21 Художественная обработка древесины. 1   

22 Технология изготовления мозаичных 

наборов. 

1   

23 Мозаика с металлическим контуром. 1   

24 Художественное ручное тиснение по 1   
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 "Школа безопасности" 

для 6 класса  

 

 

Программа разработана основе программы "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти" и методических рекомендаций по содержанию и организации работы "Школа эколо-

гического выживания" 

 

Цели и задачи: 
 Цель:   овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, необхо-

димых для применения в практической деятельности,  защиты личного здоровья 

 Задачи: 

  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 

в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-

го характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двига-

тельной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и профилак-

тики вредных привычек. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции,  ответственности  за антиобщественное поведение и участие в антитеррористи-

ческой деятельности. 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 
•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутрен-

них  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

фольге. 

25 Технология изготовления изделий из 

проволоки. 

1   

26 Чеканка , история её возникновения, 

виды. 

1   

Раздел "Технологии домашнего хозяйства". 2ч  

27 Виды ремонтно-отделочных работ. 1   

28 Основы технологии малярных и пли-

точных работ. 

1   

Раздел "Технология исследовательской и опытнической деятельности". 6 ч 

29 Творческий проект. 1   

30 Творческий проект. 1   

31 Основные технические и технологиче-

ские задачи. 

1   

32 Применение ПК при проектировании. 1   

33 Методика проведения электронной пре-

зентации проектов. 

1   

34 Резервный час. 2   
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• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в об-

ласти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные  результаты: 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти 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 терро-

ризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из раз-

личных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 
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Основные принципы реализации программы – научная обоснованность , доступ-

ность, учет возрастных особенностей школьников, практическая целесообразность, субъ-

ектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность. 

Целевая аудитория: 6 классы 

Реализация программы опирается на содержание следующих предметов: 

-биология -физическая культура –литература -ОБЖ 

Программа предусматривает проведение занятий, работу детей в группах, парах, ин-

дивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неде-

лю  в учебном кабинете, библиотеке, медиатеке, спортзале, поликлинике, на пришкольном 

участке. Деятельность  включает проведение  экскурсий, лекций,  встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации проектов,  и т.д. 

Деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в эн-

циклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных про-

фессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Содержание программы: 

1. Основы комплексной безопасности 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характери-

стика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возмож-

ные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

Основные причины возрастания потребности современного человека в общении с приро-

дой; особенности поведения человека в природной среде для обеспечения личной без-

опасности; активный туризм – наиболее эффективный способ общения человека с приро-

дой. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Орга-

низация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге ве-

лосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Безопасность на водоёмах Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных ме-

стах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водо-

ёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопо-

мощи терпящим бедствие на воде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, 

ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиа-

ционно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной без-

опасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита 

при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приё-

мы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в 

подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты 

от мошенников.   

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при за-

хвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении за-

ложников сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиоб-

щественное поведение и участие в террористической деятельности. 

2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 
Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать пред-

ставление о гигиене питания, о необходимости правильной обработки пищи, как необхо-

димое условие не только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита 
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организма от паразитических червей, научиться составлять меню с учетом требований ра-

ционального питания и правильного распределения кол-ва пищи в течение дня. 

2. Основы здорового образа жизни 
Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его составляющих ,раскрыть значение 

культуры здорового образа жизни для сохранения  твоего здоровья и здоровья окружаю-

щих людей,опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе 

людей. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его по-

следствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здо-

ровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

4.Основы медицинских знаний 
Формировать представление о травмах, значении принципов оказании первой меди-

цинской помощи, постепенности и систематичности в закаливающих процедурах, позна-

комиться закаливающими факторами и результатами их воздействия на организм и здоро-

вья человека. 

Оказание первой медицинской помощи 

         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при 

ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская по-

мощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекар-

ствами.   

 

Планируемые результаты 
Результаты по внеурочной деятельности "Школа безопасности" направлены на фор-

мирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адек-

ватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем 

виде может быть сформулирован как способность обучающихся правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Таким образом, в результате изучения учебного курса "Школа  безопасности" уче-

ник должен: 

Учащиеся  научатся: 
- раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное 

питание. 

- проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осан-

ки, зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные прин-

ципы здорового образа жизни ,рациональной организации труда и отдыха; 

- знать влияние факторов риска на здоровье человека; 

Учащиеся смогут научиться: 
- описывать и  использовать приёмы оказания первой помощи; 

- прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

- приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

- аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему 

здоровью. 

- смогут обеспечивать уход за телом и жилищем; 

- взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

- находить необходимую информацию на различных видах носителей; 

- смогут презентовать результаты собственной деятельности. 
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Учебно-тематический план. 

 

№ Название  тем. 
Всего 

часов 

1 Активный отдых на природе и безопасность 10 

2 Выездной туризм и меры безопасности 6 

3 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

19 

 

 

Календарно тематический план  "Школа безопасности"  6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Из них 

аудиторные Вне 

аудиторные 

 Активный отдых на природе и безопасность 10ч 

1 Ориентирование на местности 1  1 

2 Определение своего места нахождения и 

направления движения на местности 

1  1 

3 Подготовка к выходу на природу 1  1 

4 Определение места для бивака и организа-

ция бивачных работ 

1  1 

5 Определение необходимого снаряжения 

для похода 

1  1 

6 Общие правила безопасности во время ак-

тивного отдыха на природе 

1 1  

7 Подготовка и проведение пеших походов 1  1 

8 Подготовка и проведение лыжных походов 1  1 

9 Водные походы и обеспечение безопасно-

сти на воде 

1  1 

10 Велосипедные походы и безопасность ту-

ристов 

1  1 

 Выездной туризм и меры безопасности 6ч 

11 Основные факторы, оказывающие влияние 

на безопасность человека в дальнем (внут-

реннем) и выездном туризме 

1 1  

12 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях 

1  1 

13 Акклиматизация человека в горной мест-

ности 

1  1 

14 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта 

1  1 

15 Обеспечение личной безопасности на вод- 1  1 
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ном транспорте 

16 Обеспечение личной безопасности на воз-

душном транспорте 

1  1 

 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в при-

родной среде 19 

17 Автономное существование человека в 

природе 

1 1  

18 Добровольная автономия человека в при-

родной среде 

1  1 

19 Вынужденная автономия человека в при-

родной среде 

1  1 

20 Обеспечение жизнедеятельности человека 

в природной среде при автономном суще-

ствовании 

1 1  

21 Опасные погодные явления 1 1  

22 Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных условиях 

1 1  

23 Укусы насекомых и защита от них 1  1 

24 Клещевой энцефалит и его профилактика 1  1 

25 Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления 

1 1  

26 Компьютер и его влияние на здоровье 1  1 

27 Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека 

1  1 

28 Влияние социальной среды на развитие и 

здоровье человека 

1  1 

29 Влияние наркотиков и других психоактив-

ных веществ на здоровье человека 

1  1 

30 Личная гигиена и оказание первой помощи 

в природных условиях 

1 1  

31 Оказание первой помощи при травмах 1 1  

32 Оказание первой помощи при травмах   1 

32 Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе, отморожении и ожоге 

1  1 

33 Оказание первой помощи при укусах змей 

и насекомых 

1  1 

34 Заключительный урок 2 2  

 ВСЕГО 35 10 25 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа воспитания МБОУ «СОШ №13»  (далее - Программа) разработана в соот-

ветствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации  11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федераль-

ного учебно-методического объединения  общему образованию, Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами  (далее - ФГОС) общего образования.  



778 
 

          Данная программа направлена на  приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа по-

казывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совмест-

ной с детьми деятельности.      

           Воспитательная программа является обязательной частью основных образова- 

тельных программ МБОУ «СОШ № 13» и призвана помочь всем участникам образова-

тельного процесса реализовать воспитательный потенциал деятельности и тем самым сде-

лать школу воспитывающей организацией. 

           В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения МБОУ «СОШ № 13» находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о раз-

личных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспе-

чить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, 

СОО: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

       Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

детьми и включает в себя четыре основных раздела 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности». 

       К программе воспитания прилагается рабочая программа и календарный план воспи-

тательной работы. 

 

 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 13» является  

общеобразовательной организацией малого города, удаленного от культурных и научных 

центров Алтайского края. Социокультурная среда малого города более консервативна и 

традиционна, чем в крупном городе, сохраняется внутреннее духовное богатство. 

Обучение в школе ведется в две  смены с 1 по 11 класс по трем уровням образования: началь-

ное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 34 класса 

комплекта. 
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        В школе работает педагог-психолог, социальный педагог, логопед, старшая вожатая. В 

МБОУ «СОШ № 13»  есть волонтерский отряд «Добровольцы» - в количестве 20 человек, от-

ряд инспекторов дорожного  движения «Радар»- в количестве 10 человек, дружина юных по-

жарных «Факел» -в количестве 10 человек, Юнармейский отряд «Звезда» в количестве 42 че-

ловек. 

       Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 13»  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной сре-

ды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа-

тов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую (в разрешении конфликтов) функции. 

       Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы воспитания учащихся. Наши социальные партнеры: Центр творчества детей и мо-

лодежи, детская школа искусств, городской Совет ветеранов, Алтайский краевой Союз 

детских и подростковых организаций, Слагородская библиотечная система, муниципаль-

ное и региональное отделение Российского движения школьников, Пограничная коменда-

тура г. Славгорода, отделения ОВД и ГИБДД, комитет по культуре и спорту, образова-

тельные организации города. 

Социокультурную среду МБОУ "СОШ № 13" составили:ЦРБ; ОДН; МЧС; музей; педаго-

гический колледж; военкомат; центр помощи семье и детям; спорткомплекс "Кристалл". 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

      Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной орга-

низации личностное развитие школьников, проявляющееся:                                                                   

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);                                                                  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений);                                                                                                    

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел. 

      Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его лично-

сти единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающего-

ся, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной 

цели в связи с этим важно. Достижению поставленной цели воспитания обучающихся бу-

дет способствовать решение следующих основных задач:                                                                                                          

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддержи-

вать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение 

и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджаи престижа Школы; 

 - организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред- 

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
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трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

         Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необхо-

димо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающей-

ся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты. 

Личностные результаты определяются как: 

·       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению; 

·       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности; 

·       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-

тельности; 

·       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

·       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
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           Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспита-

нии школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с осо-

бенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

          Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему луч-

ше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее нала-

живать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-

ложения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыслен-

нее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

      Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спосо-

бом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направле-

ний воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

       Инвариантные модули: «Классное руководство и наставничество», «Школьный урок»,  

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителя-

ми», «Самоуправление», «Профориентация».  

      Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Ключевые  

общешкольные дела», «Безопасность». 

      Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной  

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллекти-

ва, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды об-

щешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Но-

вогодние праздники», «Неделя Мужества», «День самоуправления», «Выборы президен-

та», «Прощание с Букварем», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «Конкурс чте-

цов», «Кросс, посвященный Великой Победе», «День Победы», экологические акции и 

субботники («Сады Победы»), спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, 

проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, 

Дней профориентации, выпускной вечер, работа обучающихся в «Совете старшеклассни-

ков», работа школьных отрядов «ДЮП», «ЮИД», «Добровольцы», РДШ, ЮНАРМИЯ,  

Час психолога,  профилактические мероприятия органов правопорядка, библиотечные 
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уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических 

акциях. 

     Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно  

значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, формиро-

ванию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нрав-

ственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Весь учебный год разбит на по месяцам, практически в каждом месяце есть 

коллективное творческое дело (КТД). 

Сентябрь – КТД «Мой город. Безопасность детей»; 

Октябрь – КТД -«Экология» 

 Ноябрь – КТД – «Моё Отечество» 

Декабрь – КТД «В мастерской у Деда Мороза»» 

Февраль - КТД «Гражданско-патриотическое воспитание»; 

Март – КТД «Здоровый образ жизни»; 

Апрель – КТД «1000 добрых дел» 

Май– КТД «Победный май» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских 

основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, 

активногогражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружаю-

щего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, представители власти, обще-

ственности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в дея-
тельную заботу об окружающих. 
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На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школь-

ников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников 
и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способ-

ствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активно-

сти детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспи-

танниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне класса: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем форми-

рования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации 

само- и соуправления 

. 

На уровне основного  образования – через создаваемый совет класса, который отвечает 

за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем деле-

гирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

 «Посвящение в  пятиклассники» – торжественная церемония, символизирующая при-

обретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважи-

тельное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, добро-

го сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, 

любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны от-

ветственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать при-

мером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различ-

ного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформ-

ления проекта (конкурс на предоставление бесплатных путевок во Всероссийские дет-

ские оздоровительные центры; конкурс на присуждение именных стипендий и премий 

главы  города, края. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их за-

конными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор-

ганизуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-

вителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

«Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого- 

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с 

решением задач воспитания и успешной социализации детей и подростков. Тематика 

заседаний строится на основе рекомендуемой в «Программе ответственного   родитель-

ства».  На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской психоло-

гии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными подходами воспита-

ния  жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и подростков, информи-

рованности в области получения разного вида ППМС-помощи, формирование толерант-

ного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Формами контроля являются ди-

агностические материалы, которые предложены родителям для проверки развития их 

компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации является 

«круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться обобщение опыта семейного 

воспитания, выявление путей его совершенствования в соответствии с обновленными 

требованиями к образованию и воспитанию, обсуждение результатов Программы и итогов 

работы образовательной организации за истекший период. Данная школа реализуется при 

участии социальных  партнеров организации. 

Управляющий Совет школы, является площадкой управления качеством образования 

и развития образовательной организации. Способствует позитивной социализации, 

направленной на формирование семейных ценностей, сохранение материнства 
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На школьном уровне: 
 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите-

лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специали-

стов; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консуль-

тации  психологов и педагогов; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  ин-

формация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости . 
На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспита- тельного процесса 

в образовательной организации; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 На индивидуальном уровне: 
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
    Для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от- ношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, республики; 

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифро-

вые  платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, предметные  

дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр 

Модуль 3.5. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-



789 
 

мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира.  

Данные направления представлены следующими курсами:  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благопри-

ятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскры-

тие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрас-

ное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.   

Данное направление представлено следующими курсами:  

Оригами,  ИЗО – микс,  Школа Мастеров, Волшебная кисточка, Веселый пластилин, и 

д.р. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры обще-

ния, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Данное направление представлено следующими курсами: 

Радуга общения, Ученическое самоуправление: актив РДШ, Тропинка к своему я, Ум-

ники и Умницы, 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Данное направление представлено следующими курсами: 

 Юнармия, Уроки нравственности, Я познаю мир и д.р. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых.  

Данное направление представлено следующими курсами: 

Спортивные игры, Здоровейка, Безопасная школа, Будь Здоров, Игра, Баскетбол, Во-

лейбол и д.р. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 
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Данное направление представлено следующими курсами: 

        Волонтерский отряд, Дом, в котором я хозяин, Умелые руки и д.р. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Данное направление представлено следующими курсами: 

Шахматы в школе, Игра и д.р. 

3.6.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это первичная орга-

низация Российского движения школьников (РДШ), созданная по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Его правовой основой является Указ президента № 536 от 29.10.2015г. «О создании Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-

жение школьников».  

Целью Российского движения школьников является совершенствование государствен-

ной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формирова-

нию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

         Для достижения поставленной цели были определены условия воспитательной де-

ятельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы макси-

мально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, 

постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе.  

Реализация цели РДШ предполагало решение ряда задач:  

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализа-

цию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объедине-

ния, партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.  

   2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организо-

вать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью разви-

тия проектной деятельности.  

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделе-

ния РДШ в отрядах.  

4.Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования ин-

новационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Участником  школьного  отделения  РДШ  может  стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии  в  проектах  РДШ.  

РДШ  развивает  социальную  направленность  личности обучающегося,  привлекает  

школьников  к  различным  видам  активности,  формирует благоприятный  микроклимат  

для  детей  в  школе,  семье,  ближайшем  социальном окружении.                                      

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:   

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творче-

ских конкурсах:  рисунка,  вокала,  ораторского  мастерства,  дающих  детям  возможность 

получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,  направленной  на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;   

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных По-

беде и другим  событиям,  отправляются  в  социальные  и  экологические  рейды  и  де-

санты; оказывают  посильную  помощь  пожилым  людям;  осуществляют  совместную  

работу  с учреждениями  социальной  сферы  (проведение  культурно-просветительских  и  
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развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  помощь  в благо-

устройстве  территории  данных  учреждений  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность по-

лучить социально значимый опыт гражданского поведения.   

  Военно-патриотическое  направление  –  деятельность  отрядов  Юнармии,  юных  

инспекторов правил дорожного движения (ЮИДПДД), дружина юных пожарных (ДЮП)   

и т.д.  

   Информационно-медийное  направление  -  объединяет  ребят,  участвующих  в  ра-

боте школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ  в  соцсетях,  организации  деятельности  школьного  пресс-центра,  в  рам-

ках Всероссийской  медиа-школы  они  учатся  писать  статьи,  собирать  фотоматериалы,  

вести блоги и сообщества в соцсетях.   

Основными формами деятельности членов РДШ являются:   

  участие  в  днях  единых  действий  (ДЕД)  и  в  совместных  социально  значимых  

мероприятиях;   

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

  информационно-просветительские мероприятия;   

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

  организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

 

3.7.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

-  через работу постоянно действующего школьного актива, который работает по струк-

туре Российского движения школьников, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Совета Актива и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Структура ученического самоуправления: 

 

 Совет Актива 
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3.8. Модуль  «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство поз-

воляет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

В ходе волонтерской деятельности школьники приобретают опыт социальнозначимых 

дел. Развивается как событийное (участие в разовых акциях на уровне школы, города, 

района, края, страны, конкурсах «Волонтером быть здорово»),  так и  повседневное во-

лонтерство,  предполагающее  постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

С 2010 года в школе существует волонтерский отряд «Добровольцы»   

Основные виды и формы деятельности волонтерской отряда  

1. Поддержка различных социальных категорий населения.  

- Поздравления жителей города - ветеранов труда, педагогов-ветеранов  школы с раз-

личными праздниками, посильная помощь школьниками пожилым людям, проживающим  

на территории школы.  

- Участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

помощи для больных и нуждающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Председатель СА 

Личностное 

развитие 

Мультимедийное Гражданская 

активность 

Военно - патрио-

тическое  

Актив класса 

Ученик 

Лидер класса 

Личностное 

развитие 
Мультимедийное Гражданская 

активность 

Военно - патрио-

тическое  
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- Проведение мероприятий с детьми с ОВЗ и младшими школьниками проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров).  

2. Благоустройство территории.  

- Благоустройство школьной территории, работа на пришкольном участке, благо-

устройство клумб, уборка памятника воинам, погибшим за дело революции (Братские мо-

гилы).   

3. Культурно- просветительская деятельность.  

- Выпуск информационных буклетов к различным праздникам и Дням воинской славы 

России, памятным датам, знаменательным событиям в истории края, района, города, про-

ведение информационных акций среди жителей.  

- Участие и проведение культурных и развлекательных мероприятий для обучающих-

ся.   

4. Здоровье - формирующая деятельность.  

- Проведение спортивных мероприятий на уровне школы. 

- Проведение флеш – мобов, акций, информационных мероприятий с обучающимися 

школы. 

- Выпуск информационных буклетов, листовок по вопросам сохранения здоровья. 

 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

- профессиональное просвещение школьников;  

- диагностику и консультирование по проблемам профориентации;  

- организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПРОеКТО-

риЯ»: просмотр видеоуроков, участие в мастер-классах, посещение открытых уроках;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессий. 
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3.10. Модуль «Безопасность»  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Без-

опасность» включает в себя профилактику асоциального поведения, правонарушений. Со-

здание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уваже-

ние к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления:  

• программа «Линия жизни», направленная на профилактику потребления несовер-

шеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), ал-

когольной продукции, табакокурения;  

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подрост-

кового суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обраще-

ния является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отноше-

ниях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций се-

мьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.);  

• краевая акция «Внимание – дети!», направлена на повышение сознательности во-

дителей, повышение безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-

транспортных происшествий с участием детей;  

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профи-

лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и 

занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положе-

нии, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении;  

• классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск информационных 

листовок по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолкетних;  

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организа-

цию классных часов, круглых столов, мастер-классов;  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилак-

тического учета;  

• заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися школь-

ным инспектором ОДН, наркологом, представителями КДН;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни;   

ежегодный обход микрорайона школы педагогическими работниками, целью которого 

является учет и раннее выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних 

 

                                        

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педаго-

гам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-

развития детей. 

 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями с последующим обсуждением его резуль-

татов на заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовав-

шие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности. 

 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые резуль-

таты 

Критерии отслеживания ре-

зультатов 

Методики 

Сформированность 

познавательного по-

тенциала 

Освоение учащимися образова-

тельной программы. Развитость 

мышления. Познавательная ак-

тивность учащихся. Сформиро-

ванность учебной деятельности 

Статистический ана-

лиз текущей и итого-

вой успеваемости. Ме-

тодики изучения раз-

вития познавательных 

процессов личности 

ребенка (Ясюкова 

Л.А.,Перслени А.В., 

Фотекова Т.) Педаго-

гическое наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативного  

потенциала личности 

 Коммуникабельность. 

Сформированность коммуника-

тивной культуры учащихся. Зна-

 Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей (Алек-
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выпускника. ние этикета поведения сандровская). Педаго-

гическое наблюдение. 

Сформированность 

нравственного по-

тенциала 

Нравственная направленность 

личности. Сформированность от-

ношений ребенка к Родине, обще-

ству, семье, школе, себе, природе, 

труду 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жиз-

ненном опыте". Мето-

дика С.М. Петровой 

"Русские пословицы". 

Методики "Акт добро-

вольцев", "Недописан-

ный тезис", "Ситуация 

свободного выбора". 

Метод ранжирования 

Сформированность 

физического потен-

циала 

Состояние здоровья. Развитость 

физических качеств личности. 

Статистический меди-

цинский анализ состо-

яния здоровья ученика. 

Выполнение кон-

трольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Правовая грамот-

ность учащихся 

Высокий уровень правовых зна-

ний; Отсутствие правонарушений 

Статистическая ин-

формация 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к собствен-

ному здоровью 

Индекс отношения к 

здоровью (по методике 

В. Ясвина,  

С. Дерябо) 

Сформированность 

эстетического потен-

циала. 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность других эсте-

тических чувств 

Педагогическое 

наблюдение 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во внеуроч-

ное время 

Мониторинг занятости 

во внеурочное время 

(сводная таблица) 

Уровень воспитанно-

сти 

Эрудиция, отношение к обществу, 

труду, природе, эстетический 

вкус, отношение к себе 

Методика Капустина 

Н.П. 

Результативность  

работы Совета  акти-

ва  школы 

Эффективность деятельности Со-

вета актива, объединений, коллек-

тивов. Расширение круга вопро-

сов, решаемых самостоятельно 

детьми. 

Методика М.И. Рож-

кова «Диагностика 

уровня творческой ак-

тивности учащихся» 

Сформированная со-

циальная  

ответственность под-

ростков 

Проявление активного участия в 

социально значимых проектах и 

акциях. Проявление инициативы; 

Ответственное отношение к соб-

ственной учебной деятельности 

Анкетирование «От-

ветственное поведе-

ние» (Шапошников 

А.В.) 

Оценка микроклима-

та в школе 

Характер отношений между 

участниками учебно –воспита-

тельного процесса. Единые тре-

бования педагогов и родителей к 

ребенку. Участие детей, родите-

Анкетирование «Изу-

чение удовлетворен-

ности подростков (ро-

дителей) жизнедея-

тельностью в образо-
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лей, педагогов в мероприятиях. 

Нравственные ценности. Созда-

ние благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе 

вательном учрежде-

нии». 

Сформированность 

общешкольного кол-

лектива 

Состояние эмоциональнопсихоло-

гических отношений в коллекти-

ве. Развитость самоуправления. 

Сформированность совместной 

деятельности. 

Анкетирование «Изу-

чения удовлетворен-

ности учащихся (роди-

телей) школьной жиз-

нью» 

Удовлетворенность 

учащихся и их роди-

телей жизнедеятель-

ностью 

Комфортность ребенка в школе. 

Эмоциональнопсихологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

Анкетирование «Изу-

чения удовлетворен-

ности учащихся (роди-

телей) школьной жиз-

нью» 

Интеграция учебной 

и внеучебной дея-

тельности. Актив-

ность, результатив-

ность в мероприятиях 

различного уровня 

Рост познавательной активности 

учащихся. Наличие высокой мо-

тивации в учебе. Расширение кру-

гозора окончания школы. Имидж 

школы учащихся. Самореализация 

в разных видах творчества.  

Анализ результативно-

сти участия во вне-

классной работе. 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разработана  для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей 

в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образователь-

ными потребностями к их дальнейшей социальной адаптации. Понятие «дети с особыми 

образовательными потребностями» охватывает всех учащихся, чьи образовательные про-

блемы выходят за границы общепринятой нормы. Общепринятый термин «дети с особы-

ми образовательными потребностями» делает ударение на необходимости обеспечения 

дополнительной поддержки в обучении детей, которые имеют определенные особенности 

в развитии 

Дети с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) – это дети, нужда-

ющиеся в получении специальной психологопедагогической помощи и организации осо-

бых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана обеспе-

чить социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и 

воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его социальной недоста-

точности, максимально возможному введению его в социум, формированию у него спо-

собности жить самостоятельно. Понятие «детей с особыми образовательными потребно-

стями» охватывает большой круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных  программ, развитии и социальной адаптации 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие де-

ти в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-

витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. Получе-

ние детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из ос-
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новных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноцен-

ного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапа-

зоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требую-

щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или ис-

пользования специальных образовательных программ. Обучающийся с ОВЗ – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению об-

разования без создания специальных условий. К категории детей, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции, могут относиться как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, психическим 

инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим син-

дромом, одаренные дети. 

ПКР спроектирована по форме и по содержанию в зависимости от состава обучаю-

щихся , специфики и возможностей МБОУ "СОШ №13".  

ПКР на уровне основного общего образования непрерывна и преемственна с други-

ми уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные по-

требности. 

 Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потреб-

ностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной со-

циализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образованияи включает 

следующие разделы.  
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 
 Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями для успешного освоения основной обра-

зовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедев-

тики производных отклонений в физическом, психическом развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. Приоритетными 

направлениями программы на этапе основного общего образования становятся фор-

мирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для са-

мореализации в обществе. Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержа-

ния основных направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). Задачами ПКР 

являются: - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен-

ными особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными воз-

можностями здоровья; 883 - определение особых образовательных потребностей 

вышеуказанных категорий обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специали-

зированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; - определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; - определение оптимальных специальных условий для получения ос-

новного общего образования обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способ-

ностей; - реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в соответствии с реко-

мендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико-педагогического кон-

силиума гимназии (ПМПк)) – для других категорий обучающихся с ООП); - разра-

ботка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); - разра-

ботка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико- со-

циального сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми; - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями; - обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; оказание родителям (законным представителям) детей с особыми 

образовательными потребностями консультативной и методической помощи по со-

циальным, правовым и другим вопросам. Существующие дидактические принципы 

систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности адап-

тируются с учетом категорий обучаемых школьников. В коррекционную программу 

включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями 
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 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационнопросветительское – раскрываются содер-

жательно в разных организационных формах деятельности школы (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Характеристика содержания направлений коррекционной рабо-

ты.  

Диагностическое направление включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освое-

ния образовательных программ основного общего образования). 

Задачи (направления де-

ятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Медицинская диагностика 

Определение состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей 

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья детей  

1 Изучение истории развития 

ребенка 

2 Беседа с родителями (по-

лучение доп.информации или 

по разрешению в поликлини-

ке)  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

"риска"  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающих-

ся в специализированной 

помощи. 

Формирование характери-

стики образовательной си-

туации в ОУ 

Педагог-психолог 

1. Изучает истории развития 

ребёнка. 

2. Обследует ребенка 

3. Анализирует результаты 

обследования ребенка 

4.Разрабатывает рекоменда-

ции по обучению и воспита-

нию ребенка. 

5. Разрабатывает программы 

психолого-педагогического 

сопровождения.  

 

Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ  

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании диагностиче-

ской информации специа-

листов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Анализ причин возникно-

вения трудностей в обуче-

Индивидуальная программа 

ППМС сопровождения, со-
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нии. 

Выявление резервных 

возможностей  

ответствующая выявленно-

му уровню развития обуча-

ющегося  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень орга-

низованности ребенка, 

особенности эмоциональ-

но-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации о микросоциу-

ме ребенка, его личностных 

и поведенческих особенно-

стях и уровне знаний по 

предметам.  

Учитель,  

1.Устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, уме-

ний, навыков. 

2.Выявляет трудности, кото-

рые испытывают они в обу-

чении, и условия, при кото-

рых эти трудности могут 

быть преодолены. 

3.Отмечает особенности 

личности 

Классный руководитель ра-

ботает непосредственно с се-

мьями учащихся: 

1. Посещение квартир с це-

лью оценки условий прожи-

вания и воспитания; 

2. Проведение индивидуаль-

ных бесед с родителями, 

учителем и ребенком; 

3. Заполнение анкет, соци-

альных карт и заключения 

для школьного консилиума. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особен-

ностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основ-

ного общего образования; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 
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Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприя-

тия 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение де-

тей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Планы, про-

граммы 

1.Разработать индивидуальную программу 

по предмету. 

2.Разработать воспитательную программу 

работы с классом и индивидуальную воспи-

тательную программу для детей с ОВЗ  

3.Разработать план работы с родителями по 

формированию толерантных отношений 

между участниками инклюзивного образова-

тельного процесса. 

4.Осуществление педагогического монито-

ринга достижений школьника. 

Обеспечить психологи-

ческое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп для коррекционно-

равивающей работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развиваю-щих занятий с 

детьми "группы риска". 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 1. Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

2. Внедрение здоровьесберегающих техноло-

гий в образовательную деятельность 

3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

4.Реализация профилактических образова-

тельных программ 

Консультативное направление включает: 

• выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультирование педагогов по выбору обоснованных и эффективных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь в профессиональном самоопределении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их профессио-

нальными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими осо-

бенностями. 

Задачи (направления) дея-

тельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Консультирование педагоги-

ческих работников 

Рекомендации по ос-

новным направлениям 

работы с обучающими-

ся, единые для всех 

участников образова-

тельной деятельности 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические консультации 
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Консультирование обучаю-

щихся по выявленным про-

блемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися 

профессии, форм и ме-

ста обучения в соот-

ветствии с профессио-

нальными интересами 

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора страте-

гии воспитания ребёнка с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга, занятия спор-

том, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Информационно-просветительское направление предусматривает  
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников, включающую: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на освещение вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья для родителей (законных представителей) и педагоги-

ческих работников;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направления) дея-

тельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Организация различных форм 

просветительской деятельно-

сти, направленных на разъяс-

нение участникам образова-

тельной деятельности вопро-

сов, связанных с особенностя-

ми образовательной деятель-

ности и сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Информирование родителей (за-

конных представителей) по меди-

цинским,социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Информационные 

мероприятия 

 

Информирование педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей 

 

Информационные 

мероприятия 

 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогическийконсилиум. С детьми данной группы работает 

классный руководитель, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководите-

ли, педагог-психолог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через 

карты динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 

отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивиду-

альные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруд-

нений у обучающихся. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Для реализации требований к ПКР привлекаются следующие специалисты: педагог, 

педагог-психолог.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-
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стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образова-

тельная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при спе-

циально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и в процесс сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмом реализации коррекционной работы на этапе основного общего образо-

вания является взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечива-

ющее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в обра-

зовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учрежде-

ния являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его роди-

телям (законным представителям). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся являет-

ся тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразователь-

ной организации осуществляет классный руководитель. Деятельность педагога направле-

на на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их инте-

ресов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Клас-

сный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенно-

стей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; вы-

явлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную по-

мощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, труд-

ных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Классный руково-

дитель участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы классного руководителя являются: 

классный час, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьни-

ками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родите-

лями, педагогами). Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реа-

лизации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа мо-

жет быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятель-

ности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осу-

ществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса, так и специалисты.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодей-

ствие школы с внешними ресурсами (Центр помощи семье и детям). 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: психо-

лого-педагогических, программно-методических, кадровых, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", ст. 42, 

79).  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

ООО 
Для реализации ПКР в МБОУ "СОШ №13" создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом,), регламентируются ло-

кальными нормативными актами и Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся являет-

ся тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей админи-

страции и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются ме-

дицилавгородской ЦРБ и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский ра-

ботник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет вза-

имодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет соци-

альный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 



806 
 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситу-

аций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Принимает участие в проведении про-

филактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеуроч-

ные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, пе-

дагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), 

выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педаго-

гом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с меди-

цинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специали-

стами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реа-

лизации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа ор-

ганизована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор-

рекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социа-

лизации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологическо-

го здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную рабо-

ту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обуче-

нием и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществля-

ет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учите-

ля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специа-

листы (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение которой утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; состав-

ление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. Роди-

тели уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон "Об образовании в Россий-

ской Федерации", ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: органи-
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зационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материаль-

но-технических, информационных (Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 42, 79).  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, специальной психологии, медицинского работника орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, других обра-

зовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
 Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педаго-

гом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществлять-

ся педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответ-

ственности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих де-

тей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, соци-

альный педагог, педагог- психолог, логопед) и специалистов.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-

ставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучаю-

щегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования осу-

ществляется совместно с другими образовательными и иными организациями, так и само-

стоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации программы кор-

рекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 
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организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, спе-

циальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. Социальными парт-

нерами школы в организации сетевого взаимодействия в реализации коррекционной рабо-

ты являются Славгородская ЦРБ, Центральная библиотека, Центр помощи семье и детям, 

Детский клуб " " Исток". 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, направ-

ленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным тех-

нологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имею-

щихся образовательных ресурсов.  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором. 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в обра-

зовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

- консилиумы 

- семинары 

- консультации 

- педагогические советы и др. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также органи-

зационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-
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грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ре-

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется диагности-

ческий и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учи-

теля-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные об-

разовательные программы, а так же цифровые образовательные ресурсы. 

«Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой.  

. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанце-

вой.  

 Методика «Три оценки» А. И. Липкиной.  

 «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина.  

Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. Андре-

ева.  

 «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова.  

Опросник структуры темперамента В.М. Русалова.  

 «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла.  

 Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации Е.Н. 

Осина и Е.И. Рассказовой.  

 Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова.  

 Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. Костюкеви-

ча.  

 Методика изучения нравственной воспитанности и ценностных отношений «Посло-

вицы» С.М. Петровой.  

Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон.  

Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей.  

 Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-ориентационного 

единства, психологического климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфри-

евой. 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, профилакти-

ческих программ, используемых специалистами школы.  
- Программа «Уроки общения» для младших подростков 11-12 лет (5-6 класс). Про-

грамма предназначена для проведения коррекционно-развивающих занятий с учащимися 

пятых классов в системе психологической помощи детям с трудностями в обучении и об-

щении 
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- Программа «Первый раз в пятый класс» для младших подростков 11-12 лет (5 

класс). Программа составлена на основе программы адаптации детей к средней школе 

«Первый раз в пятый класс» Е.Г. Коблик – 2-е изд., стер. – М.: Генезис, 2007. 

. Коррекционно-развивающая программа «Коррекция эмоционально- личностной 

сферы подростка» для обучающихся 12- 14 лет  (6-8 класс). Программа разработана на ос-

новании методических разработок И.И. Мамайчук «Психокоррекционные технологии для 

детей с проблемами в развитии».СПб.Речь;2006, Г.И. Макартычева «Тренинг для под-

ростков: профилактика асоциального поведения». М.Речь;2007., А.В.Микляева, О.В. Хух-

лаева «Тропинка к своему Я» (7-8 класс).М.Генезис;2017., П.В. Румянцева «Школьная 

тревожность: диагностика, коррекция, развитие».СП.Речь; 2006. 

-  Программа «Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» для обучаю-

щихся 5 – 6 – 7 классов. Предлагаемая программа составлена на основе программы Лока-

ловой Н.П. «120 уроков психологического развития школьников» (Психологическая про-

грамма развития когнитивной сферы обучащихся 5-7 классов). Программа составлена с 

учетом и опорой на резервные возможности обучающихся 

-  Программа формирования навыков здорового образа жизни у подростков «Все, что 

тебя касается» для обучающихся 14-17 лет.  

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недо-

статков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы вне-

сены ставки: 

• педагог-психолог – 1 (высшая квалификационная категория); 

• социальный педагог – 1 ; 

• логопед 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должно-

сти соответствует квалификационным характеристикам. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспе-

чить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. В 

школе функционируют  

- сенсорная комната; 

- медицинский кабинет; 

- БИЦ; 

- 2 спортивных зала 

 - Кабинет психологической разгрузки 

- спортивная площадка; 

- столовая. 
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- актовый зал 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам методических пособий и рекомендаций, нагляд-

ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику психо-

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечива-

ющей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Основные мероприятия 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированности у 

обучающихся психических процессов 

Сентябрь, май  

 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

2. Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный руко-

водитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, испытыва-

ющего трудности в обучении 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Классный руко-

водитель 

5.  Консилиум по адаптации 5 классов к уров-

ню среднего общего образования 

Октябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Классный руко-

водитель Педа-

гог-психолог 

Учитель логопед 

6. Комплексный сбор сведений об обучаю-

щихся на основании диагностической ин-

формации от специалистов различного 

профиля, родителей (законных представи-

телей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный руко-

водитель 

Медработник 

7. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

Декабрь 

Март 

Май 

Классный руко-

водитель 

Заместитель ди-
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 ректора по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за обуча-

ющимися 

В течение года Классный руко-

водитель 

9. Ведение психологических карт развития 

обучающихся 

В течение года Педагог-

психолог 

10.  Профориентационная диагностика 1 раз в год  

в 8-9 классах 

Педагог-

психолог, специ-

алисты службы 

занятости 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития обуча-

ющихся с различными отклонениями в ре-

чевом и психическом развитии программ, 

методик, методов и приёмов обучения в со-

ответствии с их особыми образовательны-

ми потребностями. Составление плана ме-

дико-психолого-педагогического сопро-

вождения. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Классный руко-

водитель 

 

2. Организация и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления: нарушений речи, трудностей 

обучения, познавательных способностей, 

трудностей в формировании взаимоотно-

шений в детском коллективе. 

В течение года  

Классный руко-

водитель  

Педагог-

психолог 

3.  Реализация в программы "Все, что тебя ка-

сается" 

В течение года Классный руко-

водитель 

Педагог-

психолог 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимися с пси-

хическими нарушениями 

Сентябрь, де-

кабрь 

Педагог-

психолог 

2. Консультирование педагогов по развитию 

дефицитарных функций обучающихся 

В течение года Педагог-

психолог 

3.  Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучаю-

щимися с речевыми и психическими нару-

шениями, единых для всех участников об-

разовательного процесса 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

4.  Индивидуальное консультирование роди-

телей (законных представителей) о приёмах 

коррекционного обучения ребёнка с раз-

личными отклонениями в психическом раз-

витии 

В течение года Педагог-

психолог 

6. Групповое консультирование родителей 

(законных представителей) по запланиро-

ванным темам на родительских собраниях 

В течение года  

Педагог-

психолог 

7. Групповое и индивидуальное консультиро-

вание обучающихся с ОВЗ и родителей (за-

В течение года Классный руко-

водитель, педагог 
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конных представителей) по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 

–психолог,  

заместитель ди-

ректора по УВР 

Информационно-просветительное направление 

1.  Различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы, печатные мате-

риалы) для обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 

В течение года Классный руко-

водитель 

 Педагог-

психолог 

2.  Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению индивиду-

альных особенностей различных категорий 

детей. 

В течение года Классный руко-

водитель  

Педагог-

психолог 

3.  Профориентационные мероприятия: класс-

ные часы, беседы, встречи, дни открытых 

дверей и др. 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классный руко-

водитель Педа-

гог-психолог 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных 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 содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание органи-

зации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы  
• успешная адаптация на уровне основного общего образования; 

• развитие познавательной активности детей;  
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• развитие общеинтеллектуальных умений;  

• нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;  

• положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

• психокоррекция поведения ребенка;  

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личност-

ном развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресур-

сов у детей и подростков с ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими ор-

ганизациями; 

• успешное прохождение государственной итоговой аттестации обучающимися с 

ОВЗ; 

• успешная социализация и подготовка к выбору профессии. 

• сформированность зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
3.1.Учебный план основного общего образования 

    Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагруз-

ки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 
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программа основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, возможность преподавания и изучения государст-венных языков респуб-

лик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет не ме-

нее 34  недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 ча-

сов и более 6020часов. Максимальное число часов при пятидневной учебной неделе в 5, 6, 

7, 8 и 9 классах составляет соответственно29, 29, 31, 32 и 33 часа соответственно, при 6 

дневной учебной неделе –32,33,35,36,36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации- четвертная, годовая. 
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература».  

 Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами «Родной язык», 

«Родная литература».  

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык».  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

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

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Физика», 

«Биология», «Химия».  

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» пред-

ставлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности».  

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческого коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

   Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в 

соответствии с письмом Минобразования РФ "Об изучении предметных областей: "Осно-
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вы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" от 25.05.2015 № 08-761 реализуется в 5 классах через включение занятий 

по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность – 1 час "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 

 
     Все предметы обязательной части учебного плана являются отметочными и оцениваются 

по четвертям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

являются безотметочными  и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. Проме-

жуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти.  

Выбор предметов учебного плана из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, осуществляется следующим образом:  

- Январь-февраль. Знакомство родителей с выбором предметов и курсов, планируемых для 

преподавания в следующем учебном году.  

- Март-апрель. Опрос родителей и сбор мнений участников образовательных отношений по 

выбору предметов и курсов, преподаваемых из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений.  

- Апрель. Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год.  

- Май. Знакомство родителей с проектом учебного плана на следующий учебный год.  

 

 

 Учебный план 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты, курсы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 
 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

 Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литера-

тура 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 3 3 3 3 

Второй ино-

странный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 

 

Общественно - 

научные предметы  

История России 

 

-  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Всеобщая исто-

рия 

 

 

 2 

Обществознание  -  1 1 1 1 

География  1  1 

 

2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 - -  

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика  

 

- - 1 1 1 
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Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии  

Основы духов-

но- нравствен-

ной культуры 

народов России 

- - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  -  -  2  2  2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

 Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 

Музыка 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 1 1 - 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ - - 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 

 

3 3 3 3 

ИТОГО- обязательная часть ( при 5-

дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

( при 5-дневной учебной неделе) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

29 30 32 33 33 

ИТОГО- обязательная часть( при 6- 

дневной учебной неделе) 

29 30 34 34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

( при 6-дневной учебной неделе) 

Предметный курс ( часы для выбора) 3 3 1 2 3 

Шаг за шагом 1   1 1 

Практическая математика  1    

Россия- Родина моя 1 1    

Мой край    1 1 

Культура русской речи    1 1 

Индустриальные технологии   1 1  

Культура речи  1 1   

Секреты правописания      

Школа безопасности 1 1    
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Загадки орфографии 1 1    

Использование изобразительно- выра-

зительных средств русского языка в 

тексте 

   1 1 

Интеграл  1    

Удивительная математика  1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной не-

деле 

32 33 35 36 36 
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       КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ СОШ №13 

 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

5-9 классы 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПин и мнения 

участников образовательных отношений. Календарный учебный график МБОУ « СОШ 

№13» является одним из основных документов , регламентирующих организацию 

образовательного  процесса. 

 1. Начало учебного года – первый рабочий день сентября  

 2. Окончание  учебного года в 5-8 классах- последний рабочий день мая  

 3. Начало и окончание учебных занятий 

Смена Начало занятий  Окончание занятий  

1 смена 8.00 14.00 

2 смена 13.20 19.20 

Для филиала 

Смена Начало занятий  Окончание занятий  

1 смена 8.30 14.30 

 

 

4.Продолжительность учебного года: 

 

5-8 класс – 35 недель 

9 класс -34 недели 

 

5.Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в 

совокупности за осенние, зимние и весенние каникулы. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Вид учебного  

периода  

Учебный период  

Сроки Продолжительность 

1 четверть Первый учебный день сентября 8 недель 

Каникулы Последняя неделя октября – первая неделя 

ноября 

8 дней 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя четверти  

2 четверть  7 недель 

Каникулы Последняя неделя декабря – первая неделя 

января 

15 дней 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя четверти  

3 четверть  10 - 11недель 

Каникулы Последняя неделя марта – первая неделя 

апреля 

8 дней 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя четверти  
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4 четверть  7-9 недель 

Каникулы Первая неделя июня- последняя неделя 

августа 

 

Не менее 8 недель 

Последний учебный 

день 

5-8- последний рабочий день мая  

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя четверти  

ИТОГО за учебный 

год 

 9 классы- 34 недели 

5-8- 35 недель 

 

6. Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая 

 
7. Сроки государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные общеоб-

разовательные программы основного общего образования, устанавливаются Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации на текущий учебный год.  

 

 

8.Режим учебных занятий:  

Расписание звонков 5,7, 9 классы 1 смена 

 

Урок Начало урока  

МБОУ "СОШ №13" 

Окончание урока 

МБОУ "СОШ 

№13" 

Перемена 

1 урок 8.00  8.40  10 минут 

2 урок 8.50  9.30  20 минут 

3 урок 9.50  10.30  20 минут 

4 урок 10.50  11.30  10 минут 

5 урок 11.40 12.20 10 минут 

6 урок 12.30 13.10 10 минут 

7 урок 13.20 14.00  

 

Расписание звонков 6, 8 классов 2 смена 

 

Урок Начало урока Окончание урока Перемена/филиал 

1 урок 13.20  14.00  10 минут 

2 урок 14.10  14.50  20 минут 

3 урок 15.10  15.50  20 минут 

4 урок 16.10  16.50  10 минут 

5 урок 17.00  17.40  10 минут 

6 урок 17.50 18.30 10 минут 

7 урок 18.40 19.20  

Для филиала ( в одну смену) 

 

Урок Начало урока  

 

Окончание урока 

 

Перемена 

1 урок 8.30  09.10 10 минут 

2 урок 09.20 10.00  20 минут 
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3 урок 10.20  10.00  20 минут 

4 урок 11.20 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 13.40 10 минут 

7 урок 13.50 14.30  

 

 

9. Время проведения занятий внеурочной деятельности 

 

Для 5,7,9 классов С понедельника по 

субботу 

Продолжительность занятий 40 мин 

Для 6,8 классов С понедельника по 

субботу 

Продолжительность занятий 40 мин 

 

Для филиала 

Для 5-9 классов С понедельника по 

субботу 

Продолжительность занятий 40 мин 

 

11. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:   
23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда  

9 Мая – День Победы 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлени-

ям развития личности: 
1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное  

3. Общекультурное. 

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соот-

ветствующих программ внеурочной деятельности. В МБОУ "СОШ № 13" внеурочной де-

ятельностью охвачены все 5-9 классы, обучающиеся по ФГОС ООО. 

Содержание выбранных программ ориентировано на достижение планируемых ре-

зультатов основной образовательной программы основного общего образования, реализу-

ется в формах, отличных от классно-урочной.  

 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

 Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – 

русский язык, английский, физика является подготовкой или продолжением содержатель-

ных предметных блоков и удовлетворяет познавательные потребности обучающихся. 

 Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви 

к родному краю, а также формированию исследовательских навыков.  

 Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуни-

кативной компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством меж-

личностного общения. Коммуникативной компетентность это умение ставить и решать 

коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учиты-

вать намерения и способы коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии 
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коммуникаций, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведе-

ния.  

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а имен-

но – гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено 

на развитие у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях 

информационного общества; формирование ценностного отношения к сохранению мно-

гообразия биологической и культурной информации как условию устойчивого развития 

природы и общества. 

Спортивно-оздоровительное направление развивает физические способности, раз-

вивает силу, ловкость, гибкость, формирует привычку к здоровому и безопасному образу 

жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности – практикум, аукцион, презента-

ции,викторина, экскурсии, практические занятия, соревнования 

Виды деятельности: познавательная, проблемно- поисковая, проектная, игровая 

 

                        Недельный план организации внеурочной деятельности 

Примерный план 

 

 

 

Направление Наименование курса 5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 1 1 1 1 1 

 

Общекультурное 

направление 

 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

 1 1 1 1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 1 1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 1 

Количество часов на 

одного уч-ся 

 до 5 до5 до5 до 5 до 5 

 
Выбор предметов учебного плана внеурочной деятельности осуществляется следующим обра-

зом:  

- Январь-февраль. Знакомство родителей с выбором предметов и курсов, планируемых для 

преподавания в следующем учебном году.  

- Март-апрель. Опрос родителей и сбор мнений участников образовательных отношений по 

выбору предметов и курсов  

- Апрель. Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год.  

- Май. Знакомство родителей с проектом учебного плана на следующий учебный год.  

            Подача заявлений на посещение мероприятий в рамках внеурочной деятельности.  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обра-

ботки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельно-

сти.  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга:  

Востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы;  

Способ -анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовле-

творённости внеурочными занятиями, выявление потребности в направлениях внеурочной 

деятельности.  

1.Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий.  

2. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов уча-

щихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, школь-

ных конкурсах, мероприятиях 

 
Условия реализации плана:  

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное планиро-

вание деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение програм-

мы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение.  

Кадровое обеспечение: 

 

В реализации плана участвуют: учителя предметники, классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Цель. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. Создание банка методических раз-

работок мероприятий, систематизация авторских разработок педагогов школы. Организация 

обмена опытом педагогов в рамках реализации внеурочной деятельности.  

Задачи:  

-подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной деятельности  

- индивидуальные собеседования с педагогами; 

-повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса;  

-семинары с психологом, специалистами внешкольных учреждений;  

-проведение семинаров по реализуемым программам;  

-обеспечение комфортных условий для работы педагогов;  

-обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления вне-

урочной деятельности.  

Материально –техническое обеспечение:  
1. выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,  

2. материалы для оформления и творчества детей,  

3. наличие канцелярских принадлежностей,  

4. аудиоматериалы и видеотехника,  

5. компьютерный класс  

6. проектор,  

7. мультимедийные доски 

8. актовый зал 

9. БИЦ 

 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 
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 Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  
МБОУ "СОШ №13" укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой, способ-

ными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

 Учебно-воспитательный процесс на уровне основного общего образования осу-

ществляют 32 педагога ( включая педагогов филиала), из них - 1 педагог-психолог, 

1социальный педагог, 3 учителя физической культуры, 5 учителей английского языка. Пе-

дагогические сотрудники МБОУ "СОШ№13" имеют высшее (29 учителя) и среднее про-

фессиональное образование (5 учитель), соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины. Уровень квалификации педагогов: 1 категория - 13 педагогов, высшая категория 

– 19 педагогов. Специфика кадров МБОУ "СОШ№13" определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в про-

фессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги своевре-

менно проходят курсы повышения квалификации и владеют современными образователь-

ными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инноваци-

онных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг своей педагогической дея-

тельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Кадровое обеспечение образова-

тельной программы строится на основе социального заказа системы педагогического об-

разования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, спо-

собных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные обязанности Количе-

ство ра-

ботников 

в ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работ-

ников ОУ 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

Директор обеспечивает системную об-

разовательную и администра-

тивно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

"Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление", "Ме-

неджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

Соответ-

ствует 
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педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

координирует работу препо-

давателей, воспитателей, раз-

работку учебно-методической 

и иной документации. Обес-

печивает совершенствование 

методов организации образо-

вательного процесса. Осу-

ществляет контроль за каче-

ством образовательного про-

цесса. 

2/2 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

"Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление", "Ме-

неджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 
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не менее 5 лет. 

Учитель  осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся, спо-

собствует формированию об-

щей культуры личности, соци-

ализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ. 

32/32 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки "Об-

разование и пе-

дагогика" или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответ-

ствует 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направлен-

ную на сохранение психиче-

ского, соматического и соци-

ального благополучия обуча-

ющихся. 

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки "Пе-

дагогика и пси-

хология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

Соответ-

ствует 
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профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

подготовки "Пе-

дагогика и пси-

хология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-

ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

План-график, включает различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие зани-

маемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом "О поряд-

ке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных организаций", а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, АлтГПУ, КГБОУ СПО "Славгородский педагогический колледж" ). 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах по-

вышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про-

граммы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; со-

здание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

• критерии оценки,  

• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работни-

ков разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисципли-

нарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной програм-

мы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной де-

ятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка лич-

ностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 



828 
 

различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагоги-

ческих работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеуроч-

ных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-

сионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивиду-

альных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельно-

стью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 

др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси-

ональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам вве-

дения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров об-

разовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-

ной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, "открытых" уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-

лениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и 

т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровожденияявляются: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияотносят-

ся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организа-

ции возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической ком-

петентности участников образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП ООО в МБОУ "СОШ№13" реализуются следующие направления: 

 1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да от младшего школьного к подростковому возрасту. С этой целью проводятся диагно-

стические обследования будущих первоклассников; цикл групповых занятий с первоклас-

сниками в период адаптации и на протяжении всего учебного года. С обучающимися, 

имеющими низкий уровень адаптации проводятся индивидуальные и групповые занятия. 

Ежегодно проводятся диагностические обследования обучающихся 5-х классов, в 4-й чет-

верти проводятся групповые занятия для выпускников начальной школы с целью профи-

лактики дезадаптации при переходе в 5 класс. Для учителей на методических объединени-

ях, а для родителей на родительских собраниях организуются выступления педагога-

психолога об особенностях подросткового возраста, коррекции детско-родительских от-

ношений, формирования классного коллектива. 

 2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками 

и родительской общественностью с помощью таких форм работы: 

• родительский лекторий; 

•  консультации: "Адаптация пятиклассников к среднему звену", "Диагностика как 

средство воспитания классного коллектива", "Особенности детей с аутизмом", "Психоло-

гические аспекты преемственности начальной и средней школы", "Возрастные особенно-
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сти обучающихся"; родительские собрания: "Ваш ребенок выпускник", "Общаться с ре-

бенком как!?", "Причины детской агрессивности"; профориентационные консультации 

• консультации для педагогов; 

• функционирование ПМПК. 

 3. С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсифика-

ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в МБОУ "СОШ №13" педагогом-психологом проводятся: психологические заня-

тий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; коррекционная работа с 

дезадаптированными обучающимися; индивидуальная работа с учащимися "группы рис-

ка"; тренинги на сплочение детского коллектива; просветительская работа среди обучаю-

щихся начальной школы для формирования представлений о современных профессиях и 

личных индивидуальных особенностях, реализуется программа "Все, что тебя касается". 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

 

Диагностика 

Консультирование 

Коррекцинная и развивающая работа 

Психолого- педагогическое просвещение 

Профилактика 

 

 

• Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

 

 Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при фор-

мировании бюджета. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.  

 

Источниками финансового обеспечения являются: 

• Субсидии, предоставляемые организации из бюджета города Славгорода. 

• Краевые субсидии. 

• Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 

Материально-технические условия реализации 

 основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы обра-

зовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образователь-

ного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным ак-

том перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом мест-
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ных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образова-

тельной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ "СОШ №13", реализующей основ-

ную образовательную программу основного общего образования, создаются и устанавли-

ваются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным чи-

тальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, ме-

диатекой; 

• актовый зал; 

• спортивная площадка; 

• школьная столовая; 

• медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардероб, санузлы; 

• пришкольный участок. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающими-

ся установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО.  

Соблюдены требования:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

• санитарно-бытовых условий ; 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание школы типовое, двухэтажное, общая площадь 3616,2 кв.м. Техническое со-

стояние школы удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный участок площадью 

9000 кв.м с освещением, ограждением. 

Имеются актовый зал, кабинеты технологии, кабинет психолога, медицинский каби-

нет, два спортивных зала, 1 кабинет информатики. В 2010 году библиотека реконструиро-

вана в библиотечно-информационный центр , выделены следующие зоны: абонемент, чи-

тальный зал, компьютерная зона, автоматизированным рабочим местом для пользователя, 

зона тиражирования документов.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивают возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождени-

ем, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инстру-

ментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

 Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей орга-

низацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, полным комплектом учеб-

но-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся 

и современным требованиям ФГОС.  

Пищеблок и медицинский кабинет реконструированы, оснащены новым технологи-

ческим и медицинским оборудованием. Столовая оснащена столами и лавками на 126 по-

садочных мест, дети получают горячие завтраки. 

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуаль-

ного), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образо-

вательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества основного общего об-

разования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучше-

ние условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой 

ООП ООО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следую-

щих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ-

ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых пе-

дагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиоте-

ки учебниками и художественной литературой для реализации ООП ООО; 

• развитие информационной образовательной среды;  

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 
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• создание условий для достижения выпускниками основной ступени школы высоко-

го уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через об-

новление программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование элек-

тронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

• Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы 

условий 

Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспече-

ние реализации ФГОС 

ООО 

Контроль соответствия нормативной ба-

зы школы требованиям ФГОС ООО  

Июнь - август 2020 

 Определение списка учебников и учеб-

ных пособий,  используемых в образова-

тельном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенно-

сти учебного процесса  

По мере необходи-

мости 

 Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

Определение объема расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достиже-

ния планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной 

платы работников образовательной орга-

низации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере необходи-

мости 

Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

 

Ежегодно, сентябрь  

Организационное обес-

печение реализации 

ФГОС основного обще-

го образования 

Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных от-

ношений по организации введения 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

Мониторинга образовательных потреб-

ностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельно-

сти 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основ-

ного общего образова-

ния 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно, июнь 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников образо-

вательной организации в связи с введе-

Ежегодно, январь 
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нием ФГОС основного общего образова-

ния 

Корректировка плана научно-

методических семинаров  (внутриш-

кольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, август 

Информационное обес-

печение реализации 

ФГОС  основного обще-

го образования 

Размещение на сайте образовательной 

организации актуальных информацион-

ных  материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

Организация изучения общественного 

мнения повопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в со-

держание ООП ООО 

Ежегодно, май  

Организация и проведение самообследо-

вания и публичного отчетаобразователь-

ной организации 

В соответствии в 

норматиными до-

кументами 

Материально  

техническое обеспече-

ние реализации ФГОС 

основного общего обра-

зования 

Анализ материальнотехнического обес-

печения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно, июнь 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной ор-

ганизации требованиям ФГОС 

По мере финанси-

рования 

Обеспечение соответствия санитарноги-

гиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

Обеспечение соответствия информаци-

оннообразовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно  

Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно -информационного центра пе-

чатными и электронными образователь-

ными ресурсами 

По мере финанси-

рования 

Наличие доступа образовательной орга-

низации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных ба-

зах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

 

Список учебников и учебных пособий 

для реализации основных образовательных программ 

основного общего образования (ФГОС) 
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Класс Пред-

мет 

Программа Методические 

пособия 

Кон-

трольно-

оценочные 

материа-

лы 

Учебник, дидакти-

ческие материалы 

5 Русский 

язык 

"Русский 

язык. Рабо-

чие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников 

Т.А.Ладыже

нской, М.Т. 

Баранова, 

Л.А.Тростен

цовой и 

др.,5-9 клас-

сы", М.: 

Просвеще-

ние, 2016 

Ладыженская Т. 

А., Баранов М. 

Т.., Тростенцова 

Л. А. Обучение 

русскому языку 

в 5 классе: По-

собие для учите-

лей и методи-

стов. 

Соловьёва Н. Н. 

Русский язык. 

Диктанты и из-

ложения. Посо-

бие для учителей 

и методистов. 5 

класс. 

Ларионова 

Л. Г. Рус-

ский язык 

.Карточки-

задания. 5 

класс. 

Тростенцова Л. А., 

Стракевич М. М., 

Ладыженская Н. В. 

Русский язык. Ди-

дактические матери-

алы. 5 класс. 

Учебник. Русский 

язык. 5 класс. Т. А. 

Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тро-

стенцова. "Просве-

щение" 2018 г. 

 

6 Русский 

язык 

"Русский 

язык. Рабо-

чие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников 

Т.А.Ладыже

нской, М.Т. 

Баранова, 

Л.А.Тростен

цовой и 

др.,5-9 клас-

сы", М.: 

Просвеще-

ние, 2016 

Соловьёва Н. 

Н..Русский язык. 

Диктанты и из-

ложения. Посо-

бие для учителей 

и методистов. 6 

класс.  

Ладыженская Т. 

А., Баранов М. 

Т., Тростенцова 

Л. А. Обучение 

русскому языку 

в 6 классе. 

 Баранов М.Т., Ла-

дыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык в 

двух частях "Про-

свещение", 2018 г. 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Стракевич М. М. 

Дидактические ма-

териалы, 6 класс.др. 

 

7 Русский 

язык 

"Русский 

язык. Рабо-

чие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников 

Т.А.Ладыже

нской, М.Т. 

Баранова, 

Л.А.Тростен

цовой и 

др.,5-9 клас-

сы", М.: 

Просвеще-

 Соловьёва 

Н.Н. 

Русский 

язык. Дик-

танты и 

изложения. 

7 класс 

Касатых Е. 

А. 

К28 Рус-

ский язык. 

Поурочные 

разработки. 

7 класс : 

пособие 

Баранов 

М.Т.,Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л. 

А. и др. Русский 

язык в двух частях 

"Просвещение", 2018 

г. 

Русский язык. Ди-

дактические матери-

алы. 7 класс:пособие 

для учителей об-

щеобраз. организа-

ций/Т. А. Ладыжен-

ская, Л. А. Тростен-

цова, М. Т. Баранов, 
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ние, 2016 для учите-

лей обще-

образоват. 

организа-

ций / 

Е. А. Каса-

тых. — М. 

: Просве-

щение, 

2014. — 

 

2014 г-208 с. 

 

8 Русский 

язык 

"Русский 

язык. Рабо-

чие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников 

Т.А.Ладыже

нской, М.Т. 

Баранова, 

Л.А.Тростен

цовой и 

др.,5-9 клас-

сы", М.: 

Просвеще-

ние, 2016 

Тростенцова Л. 

А., Запорожец А. 

И. Русский язык: 

Поурочные раз-

работки. 8 класс. 

Запорожец А. И. 

Русский язык. 

(из опыта рабо-

ты). 

Тростенцова Л. 

А., Ладыженская 

Т. 

А.,Александрова 

О. М. Обучение 

русскому языку 

в 8 классе. 

 Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская 

Т.А.,Дейкина А.Д. и 

др.Русский язык 

"Просвещение" 2012 

г. 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д. Рус-

ский язык. Дидакти-

ческие материалы. 8 

Класс. 

 

9 Русский 

язык 

"Русский 

язык. Рабо-

чие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников 

Т.А.Ладыже

нской, М.Т. 

Баранова, 

Л.А.Тростен

цовой и 

др.,5-9 клас-

сы", М.: 

Просвеще-

ние, 2016 

Тростенцова Л. 

А. 

Т75 Русский 

язык. Поуроч-

ные разработки. 

9 класс : посо 

бие 

для учителей 

общеобразоват. 

учрежде ний / Л. 

А. Тростен цо 

ва, А. И. Запо-

рожец. — 3-е 

изд., перераб. — 

М. : 

Просвещение, 

2014. — 204 с. 

— ISBN 978-5-

09-027496-8 

Соловьёва 

Н.Н. 

Русский 

язык. Дик-

танты и 

изложения. 

9 класс. 

 

Тростенцова Л. 

А.Русский язык Ди-

дактические матери-

алы. 9 класс/Л. А. 

Тростенцова, Н. М. 

Подстреха-

М.:Посвещение, 

2011-237 с. 

Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская 

Т.А.,Дейкина А.Д. и 

др. Русский язык 

"Просвещение", 2013 

г. 

5 Литера-

тура 

"Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

Коровина В. Я., 

Збарский И. С. 

Литература 5 кл. 

Методсоветы. 

Ерёмина О. А. 

Уроки литерату-

 Коровина В. Я., Жу-

равлёв В. П. , Коро-

вин В. И. Литерату-

ра. 5 кл. Просвеще-

ние, 2018 г. 

Коровина В. Я.., Ко-
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редакцией 

В.Я.Коровин

ой, 5-9 клас-

сы", 

М., Просве-

щение, 2016 

 

ры в 5 классе. 

Книга для учи-

теля. 

 

ровин В. И., Журав-

лёв В. П. Читаем, 

думаем, спорим… 

Дидактические ма-

териалы. 

Фонохрестоматия к 

учебнику "Литера-

тура" 5 кл.  

6 литера-

тура 

"Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

редакцией 

В.Я.Коровин

ой, 5-9 клас-

сы", 

М., Просве-

щение, 2016 

 

Беляева Н. В. 

Б44 Уроки лите-

ратуры в 6 клас-

се. Поурочные 

разработки : 

учеб. пособие 

для общеобразо-

ват. организаций 

/ Н. В. Беляева. 

— 3-е изд. — М. 

: Просвещение, 

2016. 

Литерату-

ра. Прове-

рочные ра-

боты 5-9 

кл. Посо-

бие для 

учителей 

общеобраз. 

Учрежде-

ний Н. В. 

Беляева-

М.Просвещ

ение 2010 

г.-79 с. 

Полухина 

В.П.,Коровина 

В.Я.,Журавлёв В.П. 

и др. / 

Под ред.Коровиной 

В.Я. Литература в 2-

х частях 

Просвещение", 2018 

г. 

7 литера-

тура 

"Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

редакцией 

В.Я.Коровин

ой, 5-9 клас-

сы", 

М., Просве-

щение, 2016 

 

Беляева Н. В. 

Уроки литерату-

ры в 7 классе. 

Поурочные раз-

работки : учеб. 

пособие для об-

щеобразоват. 

организаций / 

Н. В. Беляева. — 

2-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2017. — 

 

Литерату-

ра. Прове-

рочные ра-

боты 509 

кл. Посо-

бие для 

учителей 

общеобраз. 

Учрежде-

ний Н. В. 

Беляева-

М.Просвещ

ение 2010 

г.-79 с. 

Коровина 

В.Я.,Журавлёв 

В.П.,Коровин 

В.И.Литература в 

двух частях 

"Просвещение", 2017 

г. 

8 Литера-

тура 

"Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

редакцией 

В.Я.Коровин

ой, 5-9 клас-

сы", 

М., Просве-

щение, 2016 

 

Кутейникова Н. 

Е. Уроки лите-

ратуры в 8 клас-

се. Книга для 

учителя. 

 Коровина В. Я., 

Збарский И. С. 

Литература 8 

класс. Метод. 

советы. 

 В. Я. Коровина, Жу-

равлёв В. П. , Лите-

ратура 8 класс." 

"Просвещение", 2018 

г. 

Коровина В. Я. И 

ДР. Читаем, думаем, 

спорим… 8 класс. 

Фонохрестоматия к 

учебнику 8 класс 

9 литера-

тура 

"Литература. 

Рабочие 

программы. 

Коровина В.Я., 

Збарский И.С., 

Коровин В.И.. 

 Беляева 

Н.В.. Лите-

ратура 5-9 

Коровина В.Я, Жу-

равлев В.П., Збар-

ский И.С., Коровин 
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Предметная 

линия учеб-

ников под 

редакцией 

В.Я.Коровин

ой, 5-9 клас-

сы", 

М., Просве-

щение, 2016 

 

Литература: 9 

кл. 

.:Методические 

советы/ Под 

ред.-

М.:Просвещение

,2008 Беляева 

Н.В., Ерёмина 

О.А. Уроки ли-

тературы в 9 

классе. Пособие 

для учителя. – 

М.: Просвеще-

ние 2011 

 Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Збарский И.С. " 

Читаем, думаем, 

спорим…". Ди-

дактические ма-

териалы. По ли-

тературе 9 

класс"- М.: Про-

свещение, 2010 

 

классы. 

Провероч-

ные рабо-

ты. - М.: 

Просвеще-

ние, 201  

В.И. "Литература. 9 

класс". Учеб. В 2 ч.- 

М.: Просвещение, 

2013 г. 

 

5 Англий-

ский 

язык 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

английского 

языка 

"Rainbow 

English" ав-

торов 

О.В.Афанась

евой, И.В 

Михеевой 5-

9 классы, 

Дрофа 2015 

 

Книга для учи-

теля к учебнику 

английского 

языка "Rainbow 

English" авторов 

О.В.Афанасьево

й,  

И.В Михеевой 

 

Диагно-

стические 

работы к 

учебнику 

английско-

го  

языка 

"Rainbow 

English" 

авторов 

О.В.Афана

сьевой, И.В 

Михеевой; 

 Лексико-

граммати-

ческий 

практикум 

к учебнику 

английско-

го языка 

"Rainbow 

English" 

авторов 

О.В.Афана

сьевой, 

 И.В Михе-

евой; 

Учебник английско-

го языка "Rainbow 

English" авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой. 2015 

г. "ДРОФА" 

 



839 
 

 Аудио-

приложе-

ние к учеб-

ни-

ку,диагнос

тическим 

работам 

6 Англий-

ский 

язык 

Программа к 

учебникам 

английского 

языка 

"Rainbow 

English" ав-

торов 

О.В.Афанась

евой, И.В 

Михеевой 5-

9 классы, 

Дрофа 2016 

 

Книга для учи-

теля к учебнику 

английского 

языка "Rainbow 

English" авторов 

О.В.Афанасьево

й,  

И.В Михеевой 

 

Диагно-

стические 

работы к 

учебнику 

английско-

го  

языка 

"Rainbow 

English" 

авторов 

О.В.Афана

сьевой, И.В 

Михеевой; 

Лексико-

граммати-

ческий 

практикум 

к учебнику 

английско-

го языка 

"Rainbow 

English" 

авторов 

О.В.Афана

сьевой, 

 И.В Михе-

евой; 

 

Учебник английско-

го языка "Rainbow 

English" авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 2016 

г. "ДРОФА" 

 

7 Англий-

ский 

язык 

Программа к 

учебникам 

английского 

языка 

"Rainbow 

English" ав-

торов 

О.В.Афанась

евой, И.В 

Михеевой 5-

9 классы, 

Дрофа 2017 

 

Книга для учи-

теля к учебнику 

английского 

языка "Rainbow 

English" авторов 

О.В.Афанасьево

й,  

 

Диагно-

стические 

работы к 

учебнику 

английско-

го  

языка 

"Rainbow 

English" 

авторов 

О.В.Афана

сьевой, И.В 

Михеевой; 

Лексико-

граммати-

ческий 

практикум 

Учебник английско-

го языка "Rainbow 

English" авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 2017 

г. "ДРОФА" 
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к учебнику 

английско-

го языка 

"Rainbow 

English" 

авторов 

О.В.Афана

сьевой, 

 И.В Михе-

евой 

8 Англий-

ский 

язык 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

английского 

языка 

"Rainbow 

English" ав-

торов 

О.В.Афанась

евой, И.В 

Михеевой 5-

9 классы, 

Дрофа 2015 

 

Книга для учи-

теля к учебнику 

английского 

языка "Rainbow 

English" авторов 

О.В.Афанасьево

й,  

И.В Михеевой, 

Дрофа 2017 

Диагно-

стические 

работы к 

учебнику 

английско-

го  

языка 

"Rainbow 

English" 

авторов 

О.В.Афана

сьевой, И.В 

Михеевой; 

 Лексико-

граммати-

ческий 

практикум 

к учебнику 

английско-

го языка 

"Rainbow 

English" 

авторов 

О.В.Афана

сьевой, 

 И.В Михе-

евой; 

Аудиопри-

ложение к 

учебнику, 

рабочей 

тетради, 

диагности-

ческим ра-

ботам 

Учебник английско-

го языка "Rainbow 

English" авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 2018 

г. "ДРОФА" 

 

9 Англий-

ский 

язык 

Программа 

курса ан-

глийского 

языка "Ан-

глийский с 

удоволь-

ствием "En-

Книга для учи-

теля к учебнику 

английского 

языка "Enjoy 

English" для 9 

класса общеоб-

разовательных 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

английско-

го языка 

"Enjoy Eng-

lish" №2 

Учебник Англий-

ский язык "Enjoy 

English" авторы 

М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва; 

"ДРОФА", 2010 г. 
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joy English"  

для 2-11 

классов об-

щеобразова-

тельных 

учреждений, 

авторы 

М.З.Биболет

ова, 

Н.Н.Трубанё

ва,  

Титул 2009 

учреждений 

 

"Кон-

трольные 

работы" 

 

Аудиоприложение к 

учебнику английско-

го языка "Enjoy Eng-

lish" 

5 Немец-

кий язык 

Рабочая 

программа  

к учебникам 

немецкого 

языка (вто-

рой ино-

странный 

язык) "Hori-

zonte" авто-

ров 

M.М.Аверин

а, 

Е.Ю.Гуцалю

ка 

5-9 классы,  

Просвеще-

ние, 2019 

Книга для учи-

теля к учебнику 

немецкого 

 языка 

"Horizonte" 

 авторов 

M.М.Аверина, 

Е.Ю.Гуцалюка 

5-9 классы,  

Просвещение, 

2012 

 

Рабочие 

листы ав-

торов 

Е.Ю.Гуцал

юка, 

Е.Р.Харчен

ко 

 Аудио-

приложе-

ние к учеб-

нику 

немецкого 

языка "Ho-

rizonte" 

Учебник немецкого 

языка "Horizonte" 

авторов 

M.М.Аверина, 

Ф.Джина, 2018 г 

"Просвещение" 

 

5 матема-

тика 

Сборник ра-

бочих про-

грамм по 

математике 

5-6 класс. 

Сост. Т. А. 

Бутмистрова 

М: Просве-

щение, 2018 

В. И. Жохов. 

Обучение мате-

матике в 5-

6классах. М.: 

Мнемозина- 

2014 г. 

В. И. Жо-

хов, Л. Б., 

Крайнева. 

Контроль-

ные рабо-

ты. Мате-

матика 5 

класс. М.: 

Мнемозина 

2017 г. 

В. И. Жо-

хов. Мате-

матические 

диктанты 5 

класс. М.: 

Мнемози-

на- 2014г. 

В. И. Жо-

хов. Мате-

матический 

тренажер 5 

класс. М.: 

Мнемози-

Математика 5. Авт.: 

Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов и др. М.: 

Мнемозина 2009 г. 

ИОЦ "Мнемозина 

Дидактические ма-

териалы 5класс. 

Авт.:А. С. Чесноков, 

К. И. Нешков 
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на- 2014 г. 

6 матема-

тика 

Сборник ра-

бочих про-

грамм по 

математике 

5-6 класс. 

Сост. Т. А. 

Бутмистрова 

М: Просве-

щение, 2018 

В. И. Жохов. 

Обучение мате-

матике в 5-

6классах. М.: 

Мнемозина- 

2014 г. 

В. И. Жо-

хов, Л. Б., 

Крайнева. 

Контроль-

ные рабо-

ты. Мате-

матика 6 

класс. М.: 

Мнемозина 

2014 г 

В. И. Жо-

хов. Мате-

матические 

диктанты 6 

класс. М.: 

Мнемози-

на- 2014г. 

Математика 6. Авт.: 

Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов и др. М.: 

Мнемозина 2009 г. 

Дидактические ма-

териалы 6 класс. 

Авт.:А. С. Чесноков, 

К. И. Нешков. М. 

Мнемозина- 2008 г. 

7  алгебра Сборник ра-

бочих про-

грамм по 

алгебре 7-9 

класс. Сост. 

Т. А. 

Бутмистрова 

М: Просве-

щение, 2018 

Н. Г. Миндюк, 

И. С. Шлыкова. 

Методические 

рекомендации. 

Алгебра 7 класс. 

М.: Просвеще-

ние- 2019 г. 

В. И. Жохов, Л. 

Б. Крайнева. 

Уроки алгебры 7 

класс. М.: Про-

свещение- 2019 

г. 

 Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. 

Нешков- Алгебра 7. 

М.: Просвещение-

2019 г.Л. И. Званич, 

Л. В. Кузнецова, С. 

ВБ. Суворова. Ди-

дактические матери-

алы. Алгебра 7 

класс. М.: Просве-

щение- 2019 г. 

7 геомет-

рия 

Сборник ра-

бочих про-

грамм по 

геометрии 7-

9 класс. 

Сост. Т. А. 

Бутмистрова 

М: Просве-

щение, 2016 

Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов и 

др. методиче-

ские рекоменда-

ции. Геометрия 

7 класс. М.: 

Просвещение- 

2016 г 

М. А. 

Иченская. 

Самостоя-

тельные и 

контроль-

ные рабо-

ты. Гео-

метрия 7-9 

класс. М.: 

Просвеще-

ние- 2015 

г. 

Т. М. Ми-

щенко, А. 

Д. Блинов. 

Геометрия 

7класс. 

Тематиче-

ские тесты. 

М.: Про-

свещение- 

Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов и др. Гео-

метрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение- 2012 

г. 

Б. Г. Зив, В. М. Мей-

лер. Дидактические 

материалы по гео-

метрии 7 класс. М.: 

Просвещение- 2018 

г. 

Б. Г. Зив, В. М. Мей-

лер и др. задачит по 

геометрии 7-11 

класс. М.: Просве-

щение- 2010 г. 
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2019 г. 

8  алгебра Сборник ра-

бочих про-

грамм по 

алгебре 7-9 

класс. Сост. 

Т. А. 

Бутмистрова 

М: Просве-

щение, 2018 

Н. Г. Миндюк, 

И. С. Шлыкова. 

Методические 

рекомендации. 

Алгебра 8 класс. 

М.: Просвеще-

ние- 2016 г. 

В. И. Жохов, Г. 

Д. Карташёва. 

Урок алгебры 8 

класс. М.: Про-

свещение- 2019 

г. 

Ю. Н. Дуд-

ницын, В. 

Л. Крон-

гауз. Тема-

тические 

тесты. Ал-

гебра 8 

класс. М.: 

Просвеще-

ние- 2014 

г. 

Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. 

Нешков- Алгебра 8. 

М.: Просвещение-

2019 г. 

В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. 

Миндюк. Дидакти-

ческие материалы. 

Алгебра 8 класс. М.: 

Просвещение- 2015  

8  геомет-

рия 

Сборник ра-

бочих про-

грамм по 

геометрии 7-

9 класс. 

Сост. Т. А. 

Бутмистрова 

М: Просве-

щение, 2016  

Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов и 

др. методиче-

ские рекоменда-

ции. Геометрия 

8 класс. М.: 

Просвещение- 

2016 г. 

М. А. 

Иченская. 

Самостоя-

тельные и 

контроль-

ные рабо-

ты. Гео-

метрия 7-9 

класс. М.: 

Просвеще-

ние- 2015 

г. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов и др. Гео-

метрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение- 2012 

г. 

Б. Г. Зив, В. М. Мей-

лер. Дидактические 

материалы по гео-

метрии 8 класс. М.: 

Просвещение- 2014 

г. 

Б. Г. Зив, В. М. Мей-

лер и др. задачит по 

геометрии 7-11 

класс. М.: Просве-

щение- 2010 г. 

9 алгебра Сборник ра-

бочих про-

грамм по 

алгебре 7-9 

класс. Сост. 

Т. А. 

Бутмистрова 

М: Просве-

щение, 2018 

Н. Г. Миндюк, 

И. С. Шлыкова. 

Методические 

рекомендации. 

Алгебра 7 класс. 

М.: Просвеще-

ние- 2018 г. 

В. И. Жохов, Л. 

Б. Крайнева. 

Уроки алгебры 9 

класс. М.: Про-

свещение- 2018 

Ю.П.Дудн

ицын, В.Л 

Кронгауз 

Алгебра 9 

кл 

,Тематичес

кие тесты 

М.: Про-

свещение- 

2019 г. 

Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. 

Нешков- Алгебра 9. 

М.: Просвещение-

2015 г. 

Л. И. Званич, Л. В. 

Кузнецова, С. ВБ. 

Суворова. Дидакти-

ческие материалы. 

Алгебра 9 класс. М.: 

Просвещение- 2019 

г. 

9 геомет-

рия 

Сборник ра-

бочих про-

грамм по 

геометрии 7-

9 класс. 

Сост. Т. А. 

Бутмистрова 

М: Просве-

щение, 2016  

Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов и 

др. методиче-

ские рекоменда-

ции. Геометрия 

8 класс. М.: 

Просвещение- 

2018 г. 

М. А. 

Иченская. 

Самостоя-

тельные и 

контроль-

ные рабо-

ты. Гео-

метрия 7-9 

класс. М.: 

Просвеще-

Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов и др. Гео-

метрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение- 2012 

г. 

Б. Г. Зив, В. М. Мей-

лер. Дидактические 

материалы по гео-

метрии 9 класс. М.: 

Просвещение- 2019 
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ние- 2018 

г. 

г. 

Б. Г. Зив, В. М. Мей-

лер и др. задачит по 

геометрии 7-11 

класс. М.: Просве-

щение- 2019 г. 

7 информа

тика 

Информатик

а. 

Программы 

для 

основной 

школы 7-9 

классы. Изд. 

2-е, испр./Н. 

Д. 

Угринович, 

Н.Н. 

Самылкина - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2012. – 53 с. 

И.Ю.Хлобыстов

а, М.С.Цветкова 

ИНФОРМАТИК

А УМК для 

основной школы 

7 — 9 классы/ 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Москва.:БИНО

М. Лаборатория 

знаний 2013 

Информати

ка. 7 класс. 

Контрольн

ые работы 

/Н.Д.Угрин

ович, 

И.Ю.Хлоб

ыстова. - 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2018 

Информатика: 

учебник для 7 

класса/Н.Д.Угринов

ич. - 5-е изд., 

стереотип. - 

М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017 г. 

8 информа

тика 

Информатик

а. 

Программы 

для 

основной 

школы 7-9 

классы. Изд. 

2-е, испр./Н. 

Д. 

Угринович, 

Н.Н. 

Самылкина - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2012. – 53 с. 

И.Ю.Хлобыстов

а, М.С.Цветкова 

ИНФОРМАТИК

А УМК для 

основной школы 

7 — 9 классы/ 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Москва.:БИНО

М. Лаборатория 

знаний 2013 

Информати

ка. 8 класс. 

Контрольн

ые работы 

/Н.Д.Угрин

ович, 

И.Ю.Хлоб

ыстова. - 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2018 

Информатика: 

учебник для 8 

класса/Н.Д.Угринов

ич. - 5-е изд., 

стереотип. - 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017 г. 

9 информа

тика 

Информатик

а. 

Программы 

для 

основной 

школы 7-9 

классы. Изд. 

2-е, испр./Н. 

Д. 

Угринович, 

Н.Н. 

Самылкина - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

И.Ю.Хлобыстов

а, М.С.Цветкова 

ИНФОРМАТИК

А УМК для 

основной школы 

7 — 9 классы/ 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Москва.:БИНО

М. Лаборатория 

знаний 2013 

Информати

ка. 9 класс. 

Контрольн

ые работы 

/.Д.Угрино

вич, 

И.Ю.Хлоб

ыстова. - 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2018 

Информатика: 

учебник для 9 

класса/Н.Д.Угринов

ич. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014 г. 
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знаний, 

2012. – 53 с. 

6 обще-

ствозна-

ние 

Рабочие 

программы. 

Общество-

знание. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы. 

Боголюбов 

Л. Н., Горо-

децкая Н. И., 

Иванова Л. 

Ф. и др. 

 

Поурочные раз-

работки. Обще-

ствознание. 6 

класс. Боголю-

бов Л. Н., Вино-

градова Н. Ф., 

Городецкая Н. 

И. и др. 

 

 Учебник. Общество-

знание. 6 класс. Ви-

ноградова Н. Ф., Го-

родецкая Н. И., Ива-

нова Л. Ф. / Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой. "Про-

свещение", 2018 г. 

 

7 обще-

ствозна-

ние 

Рабочие 

программы. 

Общество-

знание. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы. 

Боголюбов 

Л. Н., Горо-

децкая Н. И., 

Иванова Л. 

Ф. и др. 

 

Поурочные раз-

работки. Обще-

ствознание. 7 

класс. Л. Н. Бо-

голюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. 

 

 
 

Учебник. Общество-

знание. 7 класс. Под 

ред. Л. Н. Боголю-

бова, Л. Ф. Ивано-

вой. "Просвещение", 

2018 г. 
 

8 обще-

ствозна-

ние 

Рабочие 

программы. 

Общество-

знание. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы. 

Боголюбов 

Л. Н., Горо-

децкая Н. И., 

Иванова Л. 

Ф. и др. 

 

Поурочные раз-

работки. Обще-

ствознание. 8 

класс. Л. Н. Бо-

голюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. 

 

 Учебник. Общество-

знание. 8 класс. Под 

ред. Л. Н. Боголюбо-

ва, А. Ю. Лазебни-

ковой, Н. И. Горо-

децкой "Просвеще-

ние", 2018 г. 

 

9 обще-

ствозна-

ние 

Рабочие 

программы. 

Общество-

знание. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

Поурочные раз-

работки. Обще-

ствознание. 9 

класс. Л. Н. Бо-

голюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и 

Коваль Т. 

В. "Обще-

ствозна-

ние9класс. 

Тесто-

вые задани

я." 

Учебник. Общество-

знание. 9 класс. Под 

ред. Л. Н. Боголюбо-

ва, А. Ю. Лазебни-

ковой, А. И. Матвее-

ва "Просвещение", 

2018 г. 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42226
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42226
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42226
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42226
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42226
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZjBATFmOorR-GwzOWB0k493AqHfZW-mAkDAdxE4ar_a7bDpIFYJxvJd9dMbhoWRNqsApSZmC2LrlELTNL9cTv3_JLzlWEHCh-0cWgvBKrvEXZRjbWznqnBfjA2dpHzYDd5-v7lrh02J8mM3IONoYePUTHztHkIS_Ekj62w4MYQeEGSXiseSuZGgVCe0c340jPIdpLxJITPkI-ASwn9KVPzNA87C8TCWU01aZuapIs1Icp7pw8ZNCmy9Fum6wf2HJd509GC4jpwUXjQpmAxnCMs57bz-mSxowhqnIW2wkrai5rMQE3CTO3Ipf0d6A1Tlib4vQPRv6WdydBUctKfgYWHoHFucheoYr8RUCkqjsizirEdVafn67VNey2ocxtxHCPDUgOVnbqiAaMTqLamNq1BLruieOHR3xlOBf7zAgN1srg7PQWCecgtX0hNrD4CuRUuLMj0M-2eDw9dhaeOXNp9Q4s283heFmx8sgmv84bpj2U_NbcL99kZQF0u3A1xvarZqUYgSckTtufKLPEsNeQELntmHuA2McsQVQpuwuXASWPUUBCYBu5aVNQCrVi2Z64E-fm49MZGIkv1cZPsX7CavSkGvH5JMEN69xvykaFOukSlhjFwyg1yC7m_mynGDu_z9ZtzXtZkD9d1mqZDXyizADPemz2ZU8HMjJmUCtb_R4zQycj6D0gtG4x82nMNU6zK49V_FS4UKbl77ADX7VzTAnQ9jQbpHTkb4Weyag4ppa7p5lrtb3NRta3ZQuccgsRkJzUZzIAbW2VlJHV6HhN5jBW43195wGJRLq_Dz46oveTNS-X5Wtm7CZo1AIa8vd-RJ9f2mFsdH14pQR6jfqrhG3iW8N9cuYnv3w0To2I-1SKTVnNHUCzQMVsL14iz6ONRjc0G704regvvh7D4mCq7A0VTKWO_77-mxORSQLq6EybwmeguCHh211WP430IHh_qr4ZFXcwGVLdijSkq7xid7qxI2MCnDBYvjVqD3gNT0Smw95yqcue0M3VG61Z4HlNFXnTtvLb7GWDk-Fkc4-nO90TwRTcR1MD-BDDKMEmt-2tY2R1DU6MzECgIed-E5_kCbl1eQYXK4SqwYgLFP5mNYhoQsvzLWv9z3Z-hYkqwLTjbPcGjlXwp8SbybvpW5cAd67XHp5XOIysa2GLnDkuYPW0-63AFhPvhqMoK7NssWKI0fGF6df2DQswsdLpSyhd2MOZA0fr5ldgNCaJQplYuLhj5irtVJ3y_87gFavqoYX?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjaosNU9nYZvMHsE12DVg5eMdTGYJRxToInSSU5XI53zBR7fWrTBUbDm_D0n1wxYyGM7DVIq0j9wQ5gd5NNLDipWQDKQt9sxU4ZEdiw5RvUWTY0ePE3KUjX_199krDQhbkLv7KM0KNBxy2jn806jjIvVPJmtbOBuLKA9DKn_07jQZAFbQF5_sbDnO_-oIj2QXeuAEqbwaCHL83U_lo2yDsScpew1qKAUQa6Kp1AWyOUO9dJNACk8QglDkZaX7JsrtMWCdxjqxqcw3zE4kqDu9EP6pQaOYaA36fncNuSObnJDY0Bx_qMc_Jnvf24Q7bDIYaJ--8zc2aqf6zlYnlG0GxC0ibeNNCZhIQU0d4ajx_KulwdrUCGlY-jSDyNOvG2pYavpX9C-O5k68JIEVv76c9Hk1IEty3X2ITi9dFLIvntCWDp1vbbDtcMqbfUbV8rSZYMIyXT-qLmBEegcuDk6YeUM9ay-bzPAbpGF8chopmeVj26PwUzcopHc8lSYoeyzdCg%2C%2C&b64e=1&sign=dc22a03fc1f0a4d4d7c9b974c20de92a&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZjBATFmOorR-GwzOWB0k493AqHfZW-mAkDAdxE4ar_a7bDpIFYJxvJd9dMbhoWRNqsApSZmC2LrlELTNL9cTv3_JLzlWEHCh-0cWgvBKrvEXZRjbWznqnBfjA2dpHzYDd5-v7lrh02J8mM3IONoYePUTHztHkIS_Ekj62w4MYQeEGSXiseSuZGgVCe0c340jPIdpLxJITPkI-ASwn9KVPzNA87C8TCWU01aZuapIs1Icp7pw8ZNCmy9Fum6wf2HJd509GC4jpwUXjQpmAxnCMs57bz-mSxowhqnIW2wkrai5rMQE3CTO3Ipf0d6A1Tlib4vQPRv6WdydBUctKfgYWHoHFucheoYr8RUCkqjsizirEdVafn67VNey2ocxtxHCPDUgOVnbqiAaMTqLamNq1BLruieOHR3xlOBf7zAgN1srg7PQWCecgtX0hNrD4CuRUuLMj0M-2eDw9dhaeOXNp9Q4s283heFmx8sgmv84bpj2U_NbcL99kZQF0u3A1xvarZqUYgSckTtufKLPEsNeQELntmHuA2McsQVQpuwuXASWPUUBCYBu5aVNQCrVi2Z64E-fm49MZGIkv1cZPsX7CavSkGvH5JMEN69xvykaFOukSlhjFwyg1yC7m_mynGDu_z9ZtzXtZkD9d1mqZDXyizADPemz2ZU8HMjJmUCtb_R4zQycj6D0gtG4x82nMNU6zK49V_FS4UKbl77ADX7VzTAnQ9jQbpHTkb4Weyag4ppa7p5lrtb3NRta3ZQuccgsRkJzUZzIAbW2VlJHV6HhN5jBW43195wGJRLq_Dz46oveTNS-X5Wtm7CZo1AIa8vd-RJ9f2mFsdH14pQR6jfqrhG3iW8N9cuYnv3w0To2I-1SKTVnNHUCzQMVsL14iz6ONRjc0G704regvvh7D4mCq7A0VTKWO_77-mxORSQLq6EybwmeguCHh211WP430IHh_qr4ZFXcwGVLdijSkq7xid7qxI2MCnDBYvjVqD3gNT0Smw95yqcue0M3VG61Z4HlNFXnTtvLb7GWDk-Fkc4-nO90TwRTcR1MD-BDDKMEmt-2tY2R1DU6MzECgIed-E5_kCbl1eQYXK4SqwYgLFP5mNYhoQsvzLWv9z3Z-hYkqwLTjbPcGjlXwp8SbybvpW5cAd67XHp5XOIysa2GLnDkuYPW0-63AFhPvhqMoK7NssWKI0fGF6df2DQswsdLpSyhd2MOZA0fr5ldgNCaJQplYuLhj5irtVJ3y_87gFavqoYX?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjaosNU9nYZvMHsE12DVg5eMdTGYJRxToInSSU5XI53zBR7fWrTBUbDm_D0n1wxYyGM7DVIq0j9wQ5gd5NNLDipWQDKQt9sxU4ZEdiw5RvUWTY0ePE3KUjX_199krDQhbkLv7KM0KNBxy2jn806jjIvVPJmtbOBuLKA9DKn_07jQZAFbQF5_sbDnO_-oIj2QXeuAEqbwaCHL83U_lo2yDsScpew1qKAUQa6Kp1AWyOUO9dJNACk8QglDkZaX7JsrtMWCdxjqxqcw3zE4kqDu9EP6pQaOYaA36fncNuSObnJDY0Bx_qMc_Jnvf24Q7bDIYaJ--8zc2aqf6zlYnlG0GxC0ibeNNCZhIQU0d4ajx_KulwdrUCGlY-jSDyNOvG2pYavpX9C-O5k68JIEVv76c9Hk1IEty3X2ITi9dFLIvntCWDp1vbbDtcMqbfUbV8rSZYMIyXT-qLmBEegcuDk6YeUM9ay-bzPAbpGF8chopmeVj26PwUzcopHc8lSYoeyzdCg%2C%2C&b64e=1&sign=dc22a03fc1f0a4d4d7c9b974c20de92a&keyno=1
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ред. Л. Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы. 

Боголюбов 

Л. Н., Горо-

децкая Н. И., 

Иванова Л. 

Ф. и др. 

 

др. 

 

 

5 Всеоб-

щая ис-

тория 

А. А. Вига-

син, Г. И. 

Годер Рабо-

чая про-

грамма. 

Всеобщая 

история. Ис-

тория Древ-

негор мира 

Н. И. Шевченко. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Древнего мира. 

Методические 

рекомендации. 5 

класс 

 

Н. И. Шев-

ченко. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. Ме-

тодические 

рекомен-

дации. 5 

класс 

 

А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, И. С. Свен-

цицкая. Всеобщая 

история. История 

Древнего мира 

"Просвещение, 2018 

г. 

6 Всеоб-

щая ис-

тория 

Н.И. Шев-

ченко Рабо-

чая про-

грамма. 

Всеобщая 

история. Ис-

тория сред-

них веков.  

А. В. Игнатов. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Средних веков. 

Методические 

рекомендации. 6 

класс (к учебни-

ку Е. В. Агиба-

ловой, Г. М. 

Донского) 

Е. А. 

Крючкова. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков. 

Провероч-

ные и кон-

трольные 

работы.  

Е. В. Агибалова, Г. 

М. Донской. Всеоб-

щая история. Исто-

рия Средних веков. 

"Просвещение", 2018 

г. 

7 Всеоб-

щая ис-

тория 

Коваль Т. В.. 

Всеобщая 

история. Ис-

тория Ново-

го времени. 

Рабочая 

программа  

Коваль Т. В.. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Нового времени. 

Поурочные ре-

комендации. 

П. А. Бара-

нов. Все-

общая ис-

тория. Ис-

тория Но-

вого вре-

мени. Про-

верочные и 

контроль-

ные рабо-

ты. 

А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. Всеоб-

щая история. Исто-

рия Нового времени. 

"Просвещение", 2018 

г. 

8 Всеоб-

щая ис-

тория 

Коваль Т. В.. 

Всеобщая 

история. Ис-

тория Ново-

го времени. 

Рабочая 

программа 

Коваль Т. В.. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Нового времени. 

Поурочные ре-

комендации 

П. А. Бара-

нов. Все-

общая ис-

тория. Ис-

тория Но-

вого вре-

мени. Про-

верочные и 

контроль-

А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. Всеоб-

щая история. Исто-

рия Нового времени. 

"Просвещение", 2018 

г. 
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ные рабо-

ты. 

9 Всеоб-

щая ис-

тория 

Несмелова 

Н.Л.. Все-

общая исто-

рия. История 

Нового вре-

мени. Рабо-

чая про-

грамма  

Несмелова Н.Л.. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Нового времени. 

Поурочные ре-

комендации.  

 

П. А. Бара-

нов. Все-

общая ис-

тория. Ис-

тория Но-

вого вре-

мени. Про-

верочные и 

контроль-

ные рабо-

ты. 

А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. Всеоб-

щая история. Исто-

рия Нового времени. 

"Просвещение", 2018 

г..  

6 История 

России 

А.А. Дани-

лов, О.Н, 

Журавлева, 

И.Е. Бары-

кина . Рабо-

чая про-

грамма и 

тематиче-

ское плани-

рование 

курса исто-

рии России ( 

6 – 9 классы)  

Поурочные ре-

комендации. Ис-

тория России. 6 

класс 

Журавлева О.Н. 

 

Артасов 

И.А. Исто-

рия Рос-

сии. Кон-

трольные 

работы. 6 

класс 

Учебник. История 

России. 6 класс. Ар-

сеньтьев Н.М., Да-

нилов А.А. и др. 

"Просвещение", 2018 

г. 

7 История 

России 

История 

России 6-9 

классы. Ра-

бочие про-

граммы и 

тематиче-

ское плани-

рование Да-

нилов А. 

А.,Журавлёв

а 

О.Н.,Барыки

а И. Е. 

История России, 

конец XVI- 

XVIII век. По-

урочные разра-

ботки. 7 класс: 

пособие для 

учителей обще-

образовательных 

организаций / А. 

В. Торкунов, Н. 

М. Арсентьев, А. 

А. Данилов,.- 

М.: "Просвеще-

ние", 2017 г. 

 

Смирнов 

Ю.А. Ис-

тория Рос-

сии, 7 

класс. Кон-

трольные 

измери-

тельные 

материалы, 

М., "Про-

свещение", 

2014 

А. В. Торкунов, Н. 

М. Арсентьев, А. А. 

Данилов. История 

России.7 кл.-М.: 

"Просвещение", 2017 

г. 

  

8 История 

России 

А.А. Дани-

лов, О.Н, 

Журавлева, 

И.Е. Бары-

кина . Рабо-

чая про-

грамма и 

тематиче-

ское плани-

рование 

курса исто-

Журавлева О.Н. 

Поурочные ре-

комендации. Ис-

тория России. 8 

класс 

 

Артасов 

И.А. Исто-

рия Рос-

сии. Кон-

трольные 

работы. 8 

класс 

А. В. Торкунов, Н. 

М. Арсентьев, А. А. 

Данилов. История 

России.7 кл.-М.: 

"Просвещение", 2018 

г. 

  

http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7114
http://catalog.prosv.ru/item/7114
http://catalog.prosv.ru/item/7114
http://catalog.prosv.ru/item/7114
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рии России ( 

6 – 9 классы)  

9 Исто-

рия 

России 

А.А. Данилов, 

О.Н, Журав-

лева, И.Е. Ба-

рыкина . Ра-

бочая про-

грамма и те-

матическое 

планирование 

курса истории 

России ( 6 – 9 

классы)  

Поурочные ре-

комендации. Ис-

тория России. 9 

класс 

Барыкина И.Е. 

 

Артасов 

И.А. Исто-

рия Рос-

сии. Кон-

трольные 

работы. 9 

класс 

А. В. Торкунов, Н. 

М. Арсентьев, А. А. 

Данилов. История 

России.7 кл.-М.: 

"Просвещение", 2019 

г. 

  

5 Биоло-

гия  

Программа 

основного 

общего об-

разования. 

Биология 5-9 

классы. 

Концентри-

ческий курс. 

Автор про-

грам-

мы Н.И.Сон

ин, 

И.Б.Захаров, 

М, Дрофа, 

2016 г 

 

Сонин Н. И. 

Биология. Вве-

дение в биоло-

гию. 5 класс: ме-

тодическое по-

собие.— М.: 

Дрофа, 2014. 

 

Биология. Вве-

дение в биоло-

гию. 5 класс 

Электронное 

приложение 

 

1.Биология

. Введение 

в биоло-

гию. 5 

класс Со-

нин Н. И. 

Биология. 

Введение в 

биологию. 

5 класс: 

тетрадь 

контроля и 

оценки 

знаний.— 

М.: Дрофа, 

2014. 

2.Сонин Н. 

И. Биоло-

гия. Введе-

ние в био-

логию. 5 

класс: тет-

радь тесто-

вые зада-

ния.— М.: 

Дрофа, 

2014. 

 

Учебник: Сонин 

Н.И. Плешаков А.А. 

Биология. Введение 

в биологию. 5 класс 

Дрофа, 2015 г 

   

 

 

6 Биоло-

гия 

Программа 

основного 

общего об-

разования. 

Биология 5-9 

классы. 

Концентри-

ческий курс. 

Автор про-

грам-

мы: Н.И.Сон

Сонин Н. И. 

Биология. Жи-

вой организм. 6 

класс: методиче-

ское пособие.— 

М.: Дрофа, 2016. 

Биология. Жи-

вой организм. 6 

класс Электрон-

ное приложение 

 Биология. 

Живой ор-

ганизм. 6 

класс Со-

нин Н. И. 

Биология. 

Живой ор-

ганизм. 6 

класс : тет-

радь кон-

троля и 

Учебник: Сонин 

Н.И.  Биология. Жи-

вой организм. 6 

класс Дрофа, 2015 г 

  

  

http://catalog.prosv.ru/item/7115
http://catalog.prosv.ru/item/7115
http://catalog.prosv.ru/item/7115
http://catalog.prosv.ru/item/7115
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ин, 

И.Б.Захаров, 

М, Дрофа, 

2016 г 

 

оценки 

знаний.— 

М.: Дрофа, 

2014. 

 

7 Биоло-

гия 

 Программа 

основного 

общего об-

разования. 

Биология 5-9 

классы. 

Концентри-

ческий курс. 

Автор про-

грам-

мы: Н.И.Сон

ин, 

И.Б.Захаров, 

М, Дрофа, 

2016 г 

 

 Сонин Н. И. 

Биология. Мно-

гообразие живых 

организмов. 7 

класс: методиче-

ское пособие.— 

М.: Дрофа, 2016. 

 

 

Биология. Мно-

гообразие живых 

организмов . 7 

класс Электрон-

ное приложение 

Тесты в 

рабочей 

тетради. 

Сонин Н. 

И. Биоло-

гия. Мно-

гообразие 

живых ор-

ганизмов . 

7 класс: 

рабочая 

тетрадь.— 

М.: Дрофа, 

2012г  

 

Учебник : Сонин 

Н.И.  Биология. 

Многообразие жи-

вых организмов . 7 

класс Дрофа, 2012 г 

 

 

8 Биоло-

гия 

 Программа 

основного 

общего об-

разования. 

Биология 5-9 

классы. 

Концентри-

ческий курс. 

Автор про-

грам-

мы: Н.И.Сон

ин, 

И.Б.Захаров, 

М, Дрофа, 

2016 г 

 

 Ренева, Н. Б. 

Биология. Чело-

век. 8 кл. : мето-

дическое посо-

бие 

к учебнику Н. И. 

Сонина, М. Р. 

Сапина "Биоло-

гия. 

Человек" / Н. Б. 

Ренева, В. И. 

Сивоглазов. — 

М. : Дрофа, 

2016. — 255, [1] 

с. 

  

 

Тесты по 

биологии 8 

класс к 

учебнику 

Н.И.Сонин

а. – Краева 

Е. В. 2008. 

– 200с. 

 

Учебник Н.И.Сонин, 

М.Р.Сапин. "Биоло-

гия. Человек" 8 

класс: Учеб. для об-

щеобразоват. учеб. 

заведений. - М.: 

Дрофа, 2012. - 272с;  

  

9 Биоло-

гия 

 Программа 

основного 

общего об-

разования. 

Биология 5-9 

классы. 

Концентри-

ческий курс. 

Автор про-

грам-

мы: Н.И.Сон

ин, 

И.Б.Захаров, 

М, Дрофа, 

 О. Г. Петрова, 

В. И. Сивоглазов 

"Биология. Об-

щие закономер-

ности. 9 класс": 

методическое 

пособие.— М.: 

Дрофа, 2016. 

 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

"Биология. 

Общие за-

кономер-

ности. 9 

класс" - М.: 

Дрофа, 

2004. -128с.  

 

Учеб-

ник:С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин "Биоло-

гия. Общие законо-

мерности. 9 класс": 

Учеб. для общеобра-

зоват. учеб. заведе-

ний. - М.: Дрофа, 

2018. - 288с.  
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2016 г 

 

7 физика "Физика. 7-9 

классы" для 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

/ Сост. Н. В. 

Филонович, 

Е. 

М.Гутник.- 

М. Дрофа. 

2017. 

   Физика 7 класс. 

Учебник: Физика.7 

класс: учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений/ 

Е.М.Гутник, А.В. 

Перышкин - М.: 

Дрофа, 2011. 

 

Дидактические ма-

териалы. 7-9 класс. 

А.Е. Марон, 

Е.А.Марон, Е. В. 

Иванова. - М.: Дро-

фа, 2016. 

 

8 физика Программа 

по физике 7-

9 класс. Ав-

торы про-

граммы 

Е.М.Гутник, 

А.В. 

Перышкин. 

(Программы 

общеобразо-

вательных 

учреждений; 

Физика 7–9 

кл. . – М.: 

Дрофа, 2012, 

сост. Е. Н. 

Тихонова). 

  Физика 8 класс. 

Учебник: Физика.8 

класс: учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений/ 

Е.М.Гутник, А.В. 

Перышкин - М.: 

Дрофа, 2017. 

 

Дидактические ма-

териалы. 7-9 класс. 

А.Е. Марон, 

Е.А.Марон, Е. В. 

Иванова. - М.: Дро-

фа, 2012 г.. 

 

9 физика Программа 

по физике 7-

9 класс. Ав-

торы про-

граммы 

Е.М.Гутник, 

А.В. 

Перышкин. 

(Программы 

общеобразо-

вательных 

учреждений; 

Физика 7–9 

кл. . – М.: 

Дрофа, 2012, 

сост. Е. Н. 

Тихонова). 

 . Физика 9 класс. 

Учебник: Физика.9 

класс: учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений/ 

Е.М.Гутник, А.В. 

Перышкин - М.: 

Дрофа, 2011. 

 

Дидактические ма-

териалы. 7-9 класс. 

А.Е. Марон, 

Е.А.Марон, Е. В. 

Иванова. - М.: Дро-

фа, 2012. 
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8  Химия  О. С. Габри-

елян. Про-

грамма кур-

са химии для 

8- 11 клас-

сов общеоб-

разователь-

ных учре-

ждений/ О. 

С. Габрие-

лян. –М.: 

Дрофа, 2004. 

– 48 с.  

Габриелян О. С. 

Настольная кни-

га учителя. Хи-

мия, 8 класс – 

М.: Дрофа, 2002, 

416  

Габриелян 

О. С. 

Настольная 

книга учи-

теля. Хи-

мия, 8 

класс – М.: 

Дрофа, 

2002, 416 

Химия в 

тестах, за-

дачах, 

упражне-

ниях. 8-9 

классы 

учеб. По-

собие для 

общеобра-

зователь-

ных учре-

ждений/ О. 

С. Габрие-

лян, Н. П. 

Воскобой-

никова. – 

М.: Дрофа, 

2005. – 350 

с. 

Габриелян О. С. Хи-

мия. 8 класс М.: 

Дрофа, 2018, - 267 с. 

 

9  химия  Программа 

курса химии 

для 8-9 

классов об-

щеобразова-

тельных 

учрежде-

ний/О.С. Га-

бриеляна. А. 

В. Купцовой 

– 3-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2015. – 159, 

[1] с.     

  

 

 "Настольная 

книга учителя. 

Химия. 9 класс/ 

О. С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, 

- М.: Дрофа, 

2002.-400 с. 

 

 "Химия. 9 

кл. Кон-

трольные и 

провероч-

ные работы 

к учебнику 

О. С. Габ-

риеляна 

"Химия. 9 

класс": 

учебное 

пособие/О. 

С. Габрие-

лян, П. Н. 

Берёзкин, 

А. А. Уша-

кова и др. – 

2-е изд., 

стереотип.-

М.: Дрофа, 

2014.-236 

с. 

 

  

Габриелян О. С. Хи-

мия. 9 класс М.: 

Дрофа, 2018 г. 

. 
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5 Геогра-

фия 

 Программа 

Бариновой, 

А.А. Плеша-

кова, Н.И. 

Сонина 

"География. 

Начальный 

курс". 5 

класс, М.: 

Дрофа, 2015 

г 

учебно-

методическое 

пособие/ соста-

витель С.В. Кур-

чина. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:, 

Дрофа, 2015 

 И.И.Баринова,А.А.П

лешаков,.Н.И.Сонин. 

География 2015г. 

"ДРОФА" 

 

 

6 Геогра-

фия 

авторская 

программа 

И.И. Бари-

нова 

, М.: Дрофа, 

2014 г 

учебно-

методическое 

пособие / соста-

витель С.В. Кур-

чина. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:, 

Дрофа, 2014  

 

 Т.П.Герасимова., 

Н.П.Неклюкова 

"География 2014 г. 

"ДРОФА" 

 

7 Геогра-

фия 

Авторская 

программа 

И.В. Души-

ной 

М.: Дрофа, 

2015 г 

учебно-

методическое 

пособие / соста-

витель С.В. Кур-

чина. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:, 

Дрофа, 2015  

 

 География матери-

ков и океанов.2012г. 

В.А.Коринская,И.В.

Душина, В.А.Щенев. 

"ДРОФА" 

 

8 Геогра-

фия 

авторская 

программа 

И.И. Бари-

новой. Гео-

графия Рос-

сии. Приро-

да. 8 класс 

– М.: Дрофа, 

2011г 

учебно-

методическое 

пособие 

6-11 классы 

/сост. С.В. Кур-

чина. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011г. 

 Геогра-

фия.Материков и 

океанов.2011г. 

В.А.Коринская, 

И.В.Душина, 

В.А.Щенев "ДРО-

ФА". 

9 Геогра-

фия 

авторская 

программа 

по геогра-

фии (сост. 

С.В. Курчи-

на. – 4-е 

изд., стерео-

тип.  

- М. Дрофа, 

2015 г. 

учебно-

методическое 

пособие 

6-11 классы 

/сост. С.В. Кур-

чина. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011г. 

 География. Населе-

ние и хозяйство.В. 

П. Дронов, В. Я. Ром 

2010 г. "ДРОФА"  

5 Физиче-

ская 

культура 

 

 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

Физическая 

культура. Мето-

дические реко-

мендации 5-7 

классы. М.Я. 

Виленский, В. Т. 

Физиче-

ская куль-

тура. Те-

стовый 

контроль 5-

9классы. 

Физическая культу-

ра. Учебник 5-7 

классы. М.Я. Вилен-

ский, И. 

М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова.- М: Про-
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ников М.Я. 

Виленского, 

В.И. Ляха. 5-

9 классы.-М: 

Просвеще-

ние, 2012г. 

Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова.- М: 

Просвещение, 

2013г. 

 

В.И. Лях.- 

М: Про-

свещение, 

2014г. 

 

свещение, 2018г. 

 

6 Физиче-

ская 

культура 

Комплекс-

ная про-

грамма фи-

зического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов. 

Авторы: 

доктор пед. 

наук В.И. 

Лях, канди-

дат пед. наук 

А.А. Здане-

вич.- М: 

Просвеще-

ние, 2008г. 

Физическая 

культура. Мето-

дические реко-

мендации 5-7 

классы. М.Я. 

Виленский, В. Т. 

Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова.- М: 

Просвещение, 

2013г. 

 

Физиче-

ская куль-

тура. Те-

стовый 

контроль 5-

9классы. 

В.И. Лях.- 

М: Про-

свещение, 

2014г. 

 

Физическая культу-

ра. Учебник 5-7 

классы. М.Я. Вилен-

ский, И. 

М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова.- М: Про-

свещение, 2018 г. 

 

7  Физиче-

ская 

культура 

Комплекс-

ная про-

грамма фи-

зического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов. 

Авторы: 

доктор пед. 

наук В.И. 

Лях, канди-

дат пед. наук 

А.А. Здане-

вич.- М: 

Просвеще-

ние, 2008г. 

Физическая 

культура. Мето-

дические реко-

мендации 5-7 

классы. М.Я. 

Виленский, В. Т. 

Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова.- М: 

Просвещение, 

2013г. 

 

Физиче-

ская куль-

тура. Те-

стовый 

контроль 5-

9классы. 

В.И. Лях.- 

М: Про-

свещение, 

2014г. 

 

Физическая культу-

ра. Учебник 5-7 

классы. М.Я. Вилен-

ский, И. 

М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова.- М: Про-

свещение, 2018г. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиче-

ская 

культура 

Комплекс-

ная про-

грамма фи-

зического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов. 

Авторы: 

доктор пед. 

наук В.И. 

Лях, канди-

дат пед. наук 

А.А. Здане-

вич.- М: 

Физическая 

культура. Мето-

дические реко-

мендации 8-9 

классы. В.И. 

Лях.- М: Про-

свещение, 2015г. 

 

Физиче-

ская куль-

тура. Те-

стовый 

контроль 5-

9классы. 

В.И. Лях.- 

М: Про-

свещение, 

2014г. 

 

Физическая культу-

ра. Учебник 8-9 

классы./В.И. Лях, 

А.А. Зданевич; под 

общей редакцией 

В.И. Ляха.- М: Про-

свещение, 2018г. 
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Просвеще-

ние, 2008г. 

9 

 

 

 

Физиче-

ская 

культура 

Комплекс-

ная про-

грамма фи-

зического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов. 

Авторы: 

доктор пед. 

наук В.И. 

Лях, канди-

дат пед. наук 

А.А. Здане-

вич.- М: 

Просвеще-

ние, 2008г. 

Физическая 

культура. Мето-

дические реко-

мендации 8-9 

классы. В.И. 

Лях.- М: Про-

свещение, 2015г. 

 

Физиче-

ская куль-

тура. Те-

стовый 

контроль 5-

9классы. 

В.И. Лях.- 

М: Про-

свещение, 

2014г. 

 

Физическая культу-

ра. Учебник 8-9 

классы./В.И. Лях, 

А.А. Зданевич; под 

общей редакцией 

В.И. Ляха.- М: Про-

свещение, 2018г. 

 

5 класс Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

"Изобрази-

тельное ис-

кусство" 

основного 

общего об-

разования 

для 5 класса 

на 2019/2020 

учебный год 

 

 

Горяева Н. А. Г 

Уроки изобрази-

тельного искус-

ства. Декоратив-

но-прикладное 

искусство в 

жизни человека. 

Поурочные раз-

работки. 5 класс 

/ Н- под ред. Б. 

М. Неменского. 

Просвещение, 

2012. 

 Горяева Н.А. Изоб-

разительное искус-

ство. Декоративно-

прикладное искус-

ство в жизни челове-

ка. 5 класс. Под ре-

дакцией 

Б.М.Неменского. 

Просвещение,2015. 

6 класс Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

"Изобрази-

тельное ис-

кусство" 

основного 

общего об-

разования 

для 6 класса 

на 2019/2020 

учебный год 

 

 

Л. А. Неменская 

Уроки изобрази-

тельного искус-

ства. Искусство 

в жизни челове-

ка. Поурочные 

разработки. 6 

класс под ред. Б. 

М. Неменского. 

Просвещение, 

2012.  

 Неменская Л.А. 

Изобразительное ис-

кусство. Искусство в 

жизни человека. 6 

класс. Под редакци-

ей Б.М.Неменского. 

Просвещение, 2010 

7 класс Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

Гуров Г. Е. Уро-

ки изобрази-

тельного искус-

ства. Дизайн и 

 Питерских А.С. , Гу-

ров Г.Е. Изобрази-

тельное искусство. 

Дизайн и архитекту-
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"Изобрази-

тельное ис-

кусство" 

основного 

общего об-

разования 

для 7 класса 

на 2019/2020 

учебный год 

 

 

архитектура в 

жизни человека. 

Поурочные раз-

работки. 7 класс 

под ред. Б. М. 

Неменского. 

Просвещение, 

2013 

ра в жизни человека. 

7 класс. Под редак-

цией 

Б.М.Неменского. 

Просвещение, 2019. 

8 класс Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

"Изобрази-

тельное ис-

кусство" 

основного 

общего об-

разования 

для 8 класса 

на 2019/2020 

учебный год 

 

 

Голицына В. Б. 

Уроки изобрази-

тельного искус-

ства. Изобрази-

тельное искус-

ство в театре, 

кино, на телеви-

дении. Поуроч-

ные разработки. 

8 класс под ред. 

Б. М. Неменско-

го. Просвеще-

ние, 2014.  

 Питерских А.С. 

Изобразительное ис-

кусство. Изобрази-

тельное искусство в 

театре,кино, на теле-

видении. 8 класс. 

Под редакцией 

Б.М.Неменского. 

Просвещение, 2019 

6 Основы 

безопас-

ности 

жизне-

деятель-

ности 

 Комплекс-

ная про-

грамма 

"ОБЖ" 5-11 

классы, А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. Хрен-

ников. М.: 

Просвеще-

ние. 2011 г. 

 "Тестовый 

контроль". 

А.Т. Смир-

нов. М.: 

Просвеще-

ние. 2011г. 

"Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти" 6 кл. 

Смирнов А.Т., Б.О. 

Хренников. М.: Про-

свещение. 2018 г. 

7 Основы 

безопас-

ности 

жизне-

деятель-

ности 

 Комплекс-

ная про-

грамма 

"ОБЖ" 5-11 

классы, А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. Хрен-

ников. М.: 

Просвеще-

ние. 2011 г. 

 "Тестовый 

контроль". 

А.Т. Смир-

нов. М.: 

Просвеще-

ние. 2011г. 

"Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти" 7 кл. 

Смирнов А.Т., Б.О. 

Хренников. М.: Про-

свещение. 2018 г. 

8 Основы 

безопас-

ности 

жизне-

деятель-

ности 

 Комплекс-

ная про-

грамма 

"ОБЖ" 5-11 

классы, А.Т. 

Смирнов, 

 "Тестовый 

контроль". 

А.Т. Смир-

нов. М.: 

Просвеще-

ние. 2011г. 

"Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти" 8 кл. 

Смирнов А.Т., Б.О. 

Хренников. М.: Про-

свещение. 2018 г. 



856 
 

Б.О. Хрен-

ников. М.: 

Просвеще-

ние. 2011 г. 

9 Основы 

безопас-

ности 

жизне-

деятель-

ности 

 Комплекс-

ная про-

грамма 

"ОБЖ" 5-11 

классы, А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. Хрен-

ников. М.: 

Просвеще-

ние. 2011 г. 

 "Тестовый 

контроль". 

А.Т. Смир-

нов. М.: 

Просвеще-

ние. 2011г. 

"Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти" 9 кл. 

Смирнов А.Т., Б.О. 

Хренников. М.: Про-

свещение. 2018 г. 

5 

 

 

 

Техно-

логия. 

Инду-

стри-

альные 

техно-

логии 

Программа 

"Техноло-

гия"5-

8классы (с 

электрон-

ным прило-

жением) 

А.Т.Тищенк

о, 

Н.В.Синица 

Издатель-

ский центр 

"Вентана –

Граф" 2015 

 Поурочные 

планы. 

"Техноло-

гия" по 

учебнику 

под редак-

цией В. Д. 

Симонен-

ко. 

"Техноло-

гия" по-

урочные 

планы по 

программе 

В. 

Д.Симонен

ко 

Учебник "Техноло-

гия. Индустриальные 

технологии"5кл 

А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко 

Издательский центр 

"Вентана-Граф"2014 

г. 

 

 

5 Техно-

логия. 

Техно-

логии 

ведения 

дома 

Технология: 

программа: 

5-8 классы/ 

А.Т.Тищенк

о, 

Н.В.Синица.

- 

М.:Вентана-

Граф, 2014.-

144с 

Методическое 

пособие Техно-

логия. Техноло-

гии ведения до-

ма. Н.В.Синица.  

Издательский 

центр "Вентана –

Граф" 2014 

 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы. 

Техноло-

гия. Техно-

логии ве-

дения до-

ма. 5 класс 

/ Сост. 

О.Н. Ло-

гвинова. – 

М.: ВАКО, 

2017. – 64 

с. – (Кон-

трольно-

измери-

тельные 

материа-

лы). 

Учебник Техноло-

гия. Технологии ве-

дения дома. 

Н.В.Синица.В.Д. 

Симоненко.  

Издательский центр 

"Вентана –Граф" 

2015 
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6 Техно-

логия. 

Инду-

стри-

альные 

техно-

логии 

Программа 

"Техноло-

гия"5-

8классы (с 

электрон-

ным прило-

жением) 

А.Т.Тищенк

о, 

Н.В.Синица 

Издатель-

ский центр 

"Вентана –

Граф" 2015 

 

Развернутое те-

матическое пла-

нирование по 

програм-

меВ.Д.Симоненк

о 5-8 классы 

Учитель 2010 

Методическое 

пособие 

А.Т.Тищенко 

Издательский 

центр 

"Вентана-

Граф"2015 

Методические 

рекомендаци-

иА.П.Овчиннико

в 

П.С.Самородски

й 

В.Д.Симоненко 

Т.В.Хохлова 

Издательский 

центр "Вентана-

Граф"2011 

 

Поурочные раз-

работки 

К.Л.Дерендяев 

Москва "ВА-

КО"2011 

 

 

Учебник "Техноло-

гия.Индустриальные 

технологии" Тищен-

ко А. Т., Симоненко 

В.Д. 6кл 

Издательский центр 

"Вентана-Граф"2011 

 

 

6 Техно-

логия. 

Техно-

логии 

ведения 

дома 

 

Программа: 

Технология 

5-8 Класс 

Издатель-

ский Центр 

"Вентана-

Граф"2011  

Технология. 

Технологиче-

ские карты: 6 

класс: методиче-

ское пособие/ 

А.Т.Тищенко.-

М.:Вентана-

Граф,2018 .-

108{4}с. 

 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы. 

Техноло-

гия. Техно-

логии ве-

дения до-

ма. 6 класс 

/ Сост. 

О.Н. Ло-

гвинова. – 

М.: ВАКО, 

2017. – 64 

с. – (Кон-

трольно-

измери-

тельные 

материа-

Учебник Техноло-

гия. Технологии ве-

дения дома. 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко.  

Издательский центр 

"Вентана –Граф" 

2011 г. 
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лы). 

 

7 Техно-

логия. 

Инду-

стри-

альные 

техно-

логии 

Программа 

"Техноло-

гия"5-

8классы (с 

электрон-

ным прило-

жением) 

А.Т.Тищенк

о, 

Н.В.Синица 

Издатель-

ский центр 

"Вентана –

Граф" 2015 

Развернутое те-

матическое пла-

нирование по 

программе 

В.Д.Симоненко 

5-9классы 

Учитель 2010 

 

 

Поурочные пла-

ны по учебнику 

под редакцией 

В.Д.Симоненко 

Ю.П.Засядько 

Учитель 2010 

 

 

Н.В.Синиц

а,В.Н.Прав

дюк  

Издатель-

ский центр 

"Вентана-

Граф" 2010 

Учебник "Техноло-

гия. Индустриальные 

технологии "7кл 

Тищенко А. Т., Си-

моненко В.Д.  

Издательский центр 

"Вентана-Граф"2018 

 

 

7 Техно-

логия. 

Техно-

логии 

ведения 

дома 

 

Программа: 

Технология 

5-8 Класс 

Издатель-

ский Центр 

"Вентана-

Граф"2011  

Методическое 

пособие Техно-

логия. Техноло-

гии ведения до-

ма. Н.В.Синица.  

Издательский 

центр "Вентана –

Граф" 2014 

 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы. 

Техноло-

гия. Техно-

логии ве-

дения до-

ма. 7 класс 

/ Сост. 

О.Н. Ло-

гвинова. – 

М.: ВАКО, 

2018. – 64 

с. – (Кон-

трольно-

измери-

тельные 

материа-

лы). 

 

Учебник: Техноло-

гия. Обслуживаю-

щий Труд. Синица 

Н.В., Симоненко 

В.Д. 7 Класс. 

В.Д.Симоненко Из-

дательский Центр 

"Вентана-Граф"2018  

 

  

8 техно-

логия 

Программа 

"Техноло-

гия"5-

8классы (с 

электрон-

ным прило-

жением) 

А.Т.Тищенк

Развернутое те-

матическое пла-

нирование по 

программе 

В.Д.Симоненко 

5-9кл 

Учитель 2010 

Методические 

Методиче-

ские реко-

мендации 

В.Д.Симон

енко,П.С.С

амород-

ский, 

Н.В.Синиц

Учебник "Техноло-

гия" 8кл. Симоненко 

В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очи-

нин О. П.Елисеев 

Е.В., Богатырев А.Н. 

Издательский центр 

"Вентана-Граф"2018 
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о, 

Н.В.Синица 

Издатель-

ский центр 

"Вентана –

Граф" 2015 

рекомендации 

В.Д.Симоненко,

П.С.Самородски

й, 

Н.В.Синица,Е.В.

Елисеева 

Издательский 

центр "Вентана-

Граф"2  

 

Методическое 

пособие Техно-

логия. Техноло-

гии ведения до-

ма. Н.В.Синица.  

Издательский 

центр "Вентана –

Граф" 2014 

014 

 

а,Е.В.Елис

еева 

Издатель-

ский центр 

"Вентана-

Граф"2014 

 

5 музыка Сборник Ра-

бочих Про-

грамм Фгос 

Музыка 5-7 

Класс Изда-

тельство 

"Просвеще-

ние" 2015 

 Уроки му-

зыки. По-

урочные 

разработки. 

5—6 клас-

сы / Г. П. 

Сергеева, 

Е. Д. Крит-

ская. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвеще-

ние, 2014. 

— 230 с. — 

ISBN 978-

5-09-

031939-3. 

 

Учебник: Музыка 5 

Класс Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская изда-

тельство "Просве-

щение" 2018 г. 

 

6 музыка Сборник Ра-

бочих Про-

грамм Фгос 

Музыка 5-7 

Класс Изда-

тельство 

"Просвеще-

ние" 2015 

  

 

Уроки му-

зыки. По-

урочные 

разработки. 

5—6 клас-

сы / Г. П. 

Сергеева, 

Е. Д. Крит-

ская. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвеще-

ние, 2014. 

— 230 с. — 

ISBN 978-

5-09-

Учебник Музыка.6 

класс. Сергеева Г.П. 

Москва "Просвеще-

ние"2018 г. 
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031939-3. 

 

7 музыка Сборник Ра-

бочих Про-

грамм Фгос 

Музыка 5-7 

Класс Изда-

тельство 

"Просвеще-

ние" 2015 

 Уроки му-

зыки. По-

урочные 

разработки. 

7 класс / Г. 

П. Сергее-

ва, Е. Д. 

Критская. 

— 3-е изд. 

— М. : 

Просвеще-

ние, 2017 

— 331 с. — 

ISBN 978-

5-09-

031939-3. 

 

Учебник Музыка.7 

класс.Сергеева Г.П. 

Москва "Просвеще-

ние"2018 г. 
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